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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И ПЕРЕОДИЧНОСТИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ФГОС ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ И ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

                                               МБОУ «ВЕРХНЕСАЯНТУЙСКАЯ НОШ» 

 

Пояснительная записка 

Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний, универсальных 

учебных действий, формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся основной 

ступени образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и является обязательным.  

Цель создания положения заключается в разъяснении принципов и особенностей 

организации оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования. 

1. Общие положения. 

1.1. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 

обучающихся требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и 

прочности полученных знаний, их практическому применению. 

1.2.Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

разработано на основании ст.58, ст.59 Федерального Закона «Об образовании в РФ», Правил 

осуществления контроля и надзора в сфере образования, Федерального государственного 

стандарта начального общего образования, Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхнесаянтуйская начальная общеобразовательная 

школа» (далее – Учреждение) 

1.3. Настоящее положение определяет участников, порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения промежуточной и итоговой (за ступень начального общего образования) 

аттестации обучающихся школы в условиях обучения по новым ФГОС, а также перевод в 

следующий класс. 

1. 3. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается 

руководителем Учреждения и обязательно для обучающихся и педагогических работников 

Учреждения. 



1. 4. Аттестация рассматривается как оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по 

результатам проверки. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, 

за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

1.6.В настоящем Положении использованы следующие понятия: 

Аттестация - это установление факта и степени усвоения обучающимися программного 

материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиями программы 

и образовательного стандарта. Завершается эта процедура оцениванием. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения ученика в учебной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на уроках в соответствии с учебной программой.  

Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам изучения раздела или темы программы и проводится в виде 

контроля знаний, умений, навыков обучающихся.  

Входной контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени сохранения знаний, умений, навыков обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Промежуточная (четвертная, полугодовая, годовая) аттестация  — обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности обучающихся (а следовательно, и образовательного 

процесса в целом) и является (в случае успешного прохождения) основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс.  

1.7. Аттестация разделяется на текущую, промежуточную, накопительную, годовую и 

итоговую (за ступень обучения). 

1.8.Текущая аттестация проводится учителем и включает в себя поурочное, почетвертное 

оценивание по результатам тестирования, собеседований и контрольных работ за учебный 

период. 

1.9. Промежуточная аттестация подразделяется на входную, полугодовую, накопительную и 

годовую, проводимую администрацией школы. 

1.10.Итоговая аттестация за ступень начального общего образования подразумевает оценку 

знаний обучающихся по предметам учебного плана по завершении уровня образования для 

определения соответствия знаний Федеральным государственным образовательным 

стандартам второго поколения. 

2.Порядок промежуточной аттестации. 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по учебным 

четвертям. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


2.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных отметок 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию («Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13).  

2.3. Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов. 

2.4. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

2.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включённым в этот план. 

2.6. Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в 

течение четверти может быть выставлена промежуточная итоговая оценка 

только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает 

педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован). 

2.7. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

2.8. Отметка за четверть, (полугодие) выставляется на основе результатов письменных работ и 

устных ответов учащихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. 

2.9. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана 

2.10. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую отметку «2» по 

одному предмету, переводится в следующий класс условно. В течение лета неуспеваемость по 

данному предмету ликвидируется в форме зачёта. Ответственность за ликвидацию 

неуспеваемости возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося. Решение 

по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и 

доводится до сведения участников образовательного процесса. 

2.11.Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

предметы и форму промежуточной аттестации. 

2.12. Система оценки планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  

2.12.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предназначена для: 

-   фиксирования цели оценочной деятельности; 

- фиксирования критериев, процедур, инструментов оценки и формы представления её 

результатов; 

-   фиксирования условий и границы применения оценки. 

2.12.2. С целью отслеживания предметных и метапредметных результатов школьников 

учитель может вести индивидуальную карту развития обучающегося. 

         - таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 классы), русский 

язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 классы). 



        - таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные 

действия (1, 2, 3-4 классы), познавательные универсальные учебные действия (1, 2, 3-4 

классы), коммуникативные универсальные учебные действия (1-2, 3-4 классы); 

        - таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2, 3-4 классов). 

Отметки заносятся в таблицы результатов. Обязательно (минимум) за метапредметные и 

личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – 

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

По желанию и возможностям учителя (максимум) за любые другие задания 

(письменные или устные) – от урока к уроку – по решению учителя. 

2.12.3. Приоритетными в диагностике становятся не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п. 

2.12.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования служит для принятия решений 

по педагогической помощи и поддержке каждого ученика на данном этапе его развития.  

2.12.5.Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования. 

2.12.6.Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов. 

2.13. Цели оценочной деятельности 

2.13.1.Деятельность по оценке достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется с целью: 

а) ориентирования на достижение результата:  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты). 

б) обеспечения комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатовобразования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечения возможности принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе.   

2.14..Формы оценки образовательных результатов 



Формами  контроля  планируемых  образовательных результатов могут быть: 

2.14.1.Предметные контрольные работы. (Приложение 2) 

2.14.2.Метапредметные диагностические работы (комплексные). 

2.14.3.Диагностика результатов личностного развития, целенаправленное наблюдение 

(фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам).  

2.14.4.Портфель достижений ученика (портфолио). (Приложение 4) 

2.15.Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Технология оценивания образовательных достижений предусматривает следующие этапы: 

2.15.1.Оцениваются результаты  предметные, метапредметные, личностные. Фиксация 

производится в таблице установленной формы.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных).   

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

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

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика).  

2.15.2.За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

2.15.3.Накопление оценок и отметок производится в таблицах образовательных результатов 

(предметных результатов – в классных журналах, метапредметных и личностных результатов 

- в отдельных таблицах, электронном журнале комплексных работ).  

Отметки заносятся в таблицы результатов в следующем порядке: 

Обязательно:  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год) в таблицы. (Приложение 2) 

 за предметные контрольные работы (каждую четверть, итоговая годовая в классный 

журнал). 

 за любые другие задания (письменные или устные), за тематические проверочные 

работы – от урока к уроку в классный журнал. 



2.16. Критериями оценивания являются:  

Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Используются следующие формы оценивания. 

2.16.1. Предметных результатов: 

 Безоценочное обучение– 1 класс 

 Пятибалльная система  – 2- 4 классы 

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении 

промежуточных итоговых работ выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 

50% заданий повышенного уровня. 

"4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет 

не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

«3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет 

не менее 50% заданий базового уровня. 

«2» - обучающийся   не   владеет  опорной   системой   знаний   и   учебными действиями, т.е. 

при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет менее 50% заданий базового 

уровня. 

Предметные четвертные отметки определяются по результатам выполненных работ (среднее 

арифметическое баллов). 

2.16.2.Метапредметных результатов: 

 Накопительная система оценки (уровневое) – Портфель достижений учащихся, листы 

достижений (для метапредметных результатов). (Приложение 4) 

 В качестве критериев оценки используются признаки трёх уровней успешности с 

занесением результатов в таблицу: 

 3 – высокий уровень, 

 2 – выше среднего уровня,  

 1 – средний уровень,  



 0 – низкий уровень. 

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

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

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

предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. 

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

недочётами). Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

 - либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы);                                                   . 

 -либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету).            

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).        

Максимальный уровень (НЕобязательный):                          . 

 - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка «превосходно».                                                                

 В качестве оценки метапредметных результатов используется процентная шкала 

уровней: 

 менее 50% - низкий 

 51% –60%  - ниже среднего 

 61% –70% – средний 

 71%-  80% – выше среднего 

 81% – 100% - высокий 

2.16.3.Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов.  



2.17.Оценка достижения планируемых результатов.  

2.17.1.Оценка достижения планируемых результатов фиксируется: 

1. Классный журнал. 

2.Индивидуальная карта развития обучающегося  (приложение 3): 

 - Предметные достижения учащегося  

 -Уровень сформированности универсальных учебных действий 

 - Внеурочная деятельность 

 - Результаты выполнения комплексных работ 

2. Портфолио достижений учащегося. 

2.17.2.Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы 

и формы, взаимно дополняющие друг друга (приложение 1,2): 

 стартовые работы на начало учебного года  

 текущие письменные и устные работы 

 комплексные контрольные работы 

 тематические проверочные (контрольные) работы;  

 творческие работы 

 диагностические задания 

3.Виды и формы проведения текущей аттестации. 

3.1.Текущая аттестация – это оценка усвоения качества содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе изучения обучающимися 

по результатам проверки. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета, 

самим обучающимся. 

3.2. Текущей аттестации подлежат все учащиеся всех классов. В 1-4 классе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО система оценки должна: 



-ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития воспитания 

(личностные результаты), формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

-обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредмтных, личностных); 

-обеспечивать возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов. 

3.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

уровня обученности класса, содержания учебного материала, используемых образовательных 

технологий. 

3.3.1.Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки 

метапредметных и предметных результатов (письменные контрольные задания, тесты, тематика 

рефератов, презентаций) и форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются и определяются педагогами начальных классов. 

3.3.2.Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются педагогом – психологом 

школы. 

3.3.3. Результаты работы на уроке может оценивать сам ученик по алгоритму самооценки. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(предметных, метапредметных, личностных), которые могут быть достойны оценки 

(словесной характеристики) и отметки (знака фиксации в пятибалльной шкале). Учитель 

имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением). 

3.4. Типы оценок: 

-текущая, за задачи, решённые при изучении новой темы (выставляется по желанию ученика); 

-обязательная, за тематические проверочные (контрольные) работы, которая переводится в 

баллы и выставляется обязательно всем ученикам (с правом пересдачи 1 раз). 

3.4.1. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 2-4 классов 

оцениваются по пятибальной шкале. 



3.4.2.Работам первоклассников даётся только качественная оценка (словесная 

характеристика). 

3.5. Письменные работы обучающего характера после анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в классный журнал, но с обязательной фиксацией в рабочем 

журнале учителя. 

3.6. Работы учеников контрольного характера должны проводиться в соответствии с 

календарно-тематическим планированием педагога по предмету, выполняться в специальных 

тетрадях. Результаты контрольных, проверочных работ выставляются в классный журнал не 

позднее недели со дня их проведения. В целях предотвращения перегрузки учеников не 

разрешается проведения в один день в одном классе более 1 контрольной работы (для чего по 

полугодиям составляется график контрольных работ каждым учителем-предметником). 

3.7. Порядок выставления отметок за письменные работы: 

-отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку; 

-отметки за сочинение, изложение, комплексную работу, контрольное списывание и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал через дробь. 

4.Виды, формы и сроки промежуточной и годовой аттестации. 

4.1. Виды и сроки проведения промежуточной аттестации: 

-входная аттестация проводится в школе с 20 по30 сентября каждого учебного года во 2-4 

классах по русскому языку, математике, по технике чтения; 

-полугодовая аттестация проводится с 10 по25 декабря каждого учебного года во 2-4 классах 

по русскому языку, математике, окружающему миру, технике чтения; 

-годовая аттестация проводится начиная с последней недели апреля по русскому языку, 

математике, окружающему миру, литературе, во вторую - третью неделю мая в 1-4 классах по 

метапредметным умениям. 

4.2.Форму проведения входной, полугодовой и годовой аттестации определяет администрация 

школы совместно с учителями начальных классов. Она может быть проведена: 

-по русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием; 

-по математике в форме контрольной работы; 

-по литературе в форме проверки техники чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного; 
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-по окружающему миру в форме теста; 

-по метапредметным умениям в форме комплексной работы. 

Содержание работ во 1-4 классах для промежуточной и годовой аттестации предоставляется 

учителям для ознакомления. 

4.3.При промежуточной и годовой аттестации в день проводится не более одной формы 

контроля с интервалом в 1-2 дня. 

4.4. Проведение промежуточной и годовой аттестации возлагается на учителя класса. 

Возможно присутствие заведующего школой. 

4.5. Коррективы в сроки, перечень предметов и формы промежуточной и годовой аттестации 

по ним могут вноситься после обсуждения на педагогическом совете школы не позднее, чем за 

3 месяца до их проведения. 

4.6. Информация о сроках и формах промежуточной и годовой аттестации размещается на 

информационном стенде в начальной школе для участников образовательного процесса не 

позднее, чем за неделю до начала её проведения и после утверждения заведующего школой. 

4.7. От годовой аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

- отличники учёбы; 

- призёры районных, республиканских предметных олимпиад и конкурсов (по предмету 

промежуточной аттестации); 

- учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых случаях: 

по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; в связи с экстренным 

переездом в другой населённый пункт, на новое место жительства; по семейным 

обстоятельствам, имеющим объективные причины для освобождения от аттестации. 

4.8.Годовая аттестация в соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе также 

проводится на основе «Таблиц образовательных результатов», составленных из перечня 

действий (умений), которыми должен овладеть ученик. Данные таблицы могут храниться и 

размещаться как на бумажном носителе, так и электронном, являются рабочими материалами 

учителя и накапливают те данные о динамике развития ученика, которые невозможно 

отразить в классном журнале. В таблицах отметки выставляются в графу того действия 

(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Отметки выставляются 

по пятибалльной шкале. 

4.9.Годовые отметки выставляются за 3 дня, четвертные – за 2 дня до окончания учебного 

периода на основании фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся с учётом 

четвертных отметок и итогового контроля. 



4.10. Бланки, работы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся анализируются 

учителем класса и заместителем директора по учебно-воспитательной работе, результаты 

заносятся в таблицу «Диагностирование уровня обученности учащихся в учебном году», 

обнародуются в справках, годовом анализе. 

4.11. Годовые отметки по предметам и решение педагогического совета о переводе в 

следующий класс на данной ступени обучения классные руководители доводят до сведения 

родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов учебного 

года, годовых письменных работ классный руководитель информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося под подпись с указанием даты их ознакомления. 

4.12. В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

выставленной годовой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Родители 

(законные представители) подают письменное заявление на имя директора, его приказом 

создаётся конфликтная комиссия, которая в форме экзамена, собеседования в присутствии 

родителей (законных представителей) определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личной карте обучающегося. 

5. Итоговая оценка выпускника при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

5.1. На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

5.2. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени 

используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена. 

5.3.  Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, 

комплексной работе на межпредметной основе), а так же оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений. 

5.4. Итоговая оценка достижений планируемых результатов фиксирует 

достижение на трех уровнях: 

•  оптимальный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

знаний  по  всем  предметами  и  овладел  метапредметными действиями, выполнения 

итоговых работ на базовом уровне  не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% за 

выполнение заданий на повышенном уровне; 

•  допустимый уровень - усвоил опорную систему знаний по всем предметами 

и овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на 

базовом уровне не менее 50%; 

•  недопустимый уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых 

работ - менее 50% заданий базового уровня. 

5.5. Педагогический совет МБОУ «Верхнесаянтуйская НОШ»  принимает решение об 

успешном освоении обучающимися ООП НОО и переводе на следующую ступень обучения. 
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5.6.  Если  полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать вывод о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника. 

5.7. Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»;  

-совокупность всех образовательных результатов); 

-результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач);  

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей формулируется один из трёх возможных выводов-оценок 

результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального 

балла за выполнение 

заданий повышенного 

уровня 

Педагоги-эксперты формулируют вывод-оценку на основании динамики и в пользу ученика. 

На основании сформулированной итоговой оценки педагогическим советом школы 

принимается решение о переводе ученика на следующую ступень обучения. Приказом по 

школе утверждается решение педсовета о переводе обучающихся при этом указывается 

количественный состав обучающихся. 

5.8. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию: 



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

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. В 

последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только 

за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

5.9.Бланки, работы итоговой аттестации обучающихся анализируются учителем класса и 

заведующим школой, результаты заносятся в таблицу «Диагностирование уровня обученности 

учащихся в учебном году», обнародуются в справках, годовом анализе. 

5.10. Итоговые отметки по предметам и решение педагогического совета о переводе в 

следующий класс на вторую ступень обучения классные руководители доводят до сведения 

родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов учебного 

года классный руководитель информирует в трёхдневный срок родителей (законных 

представителей) обучающегося под подпись с указанием даты их ознакомления. Сообщение 

хранится в личной карте обучающегося. 

5.11. В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

выставленной итоговой отметкой за ступень обучения она может быть пересмотрена. 

Родители (законные представители) подают письменное заявление на имя заведующего, его 

приказом создаётся конфликтная комиссия из педагогов-экспертов, которая в форме экзамена, 

собеседования в присутствии родителей (законных представителей) определяет соответствие 

выставленной итоговой отметки за ступень фактическому уровню знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личной карте 

обучающегося. 

6. Перевод обучающихся. 

6.1. Обучающиеся, успешно усвоившие в полном объёме ООП НОШ по всем предметам 

учебного плана в рамках требований ФГОС второго поколения на первой ступени, решением 

педагогического совета переводятся на следующую ступень обучения. 

6.2.Обучающиеся, получившие оценку педагогов-экспертов «не овладел системой опорных 

знаний и необходимыми учебными действиями», имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. 

6.3. Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение. 

6.4. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, должны быть направлены на 

ПМПК, которое выдает решение о дальнейшем обучении ученика. 



7.Обязанности участников образовательного процесса. 

7.1. Руководитель общеобразовательного учреждения  обязан: 

- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной аттестации 

и итоговых работ обучающихся; 

- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по 

которым проводятся письменные итоговые работы по единым текстам, разработанным 

государственными или муниципальными органами управления образованием; 

- утвердить расписание итоговых аттестационных работ; 

- представить анализ итоговых работ обучающихся на методическое объединение и педсовет. 

7.2. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных руководителей создают 

необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения итоговых 

контрольных работ. 

 

8.Права и обязанности учащихся при получении отметки 

8.1.  Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки.  

8.2.   В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей (законных 

представителей) выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно 

администрации школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

8.3.   Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 

тематический контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с обучающимся. При 

необходимости пропущенные темы можно сдать индивидуально в форме собеседования. 

8.4.   В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе без 

уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса обучающегося по данному 

материалу. Уважительными причинами считаются: болезнь, подтверждённая медицинской 

справкой, освобождение приказом директора, особая семейная ситуация, подтвержденная 

родителями обучающихся. 

 

9. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов 

9.1. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное 

исполнение настоящего Положения, а заведующий осуществляет постоянный контроль за 

оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, принимает все меры к 

разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом законные 

интересы обучающегося.  

9.2. Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости 

обучающихся в дневниках (в электронных журналах и дневниках), на родительских собраниях, 

приглашая родителей в школу. 

9.3. В случае выставления неудовлетворительной четверной (полугодовой) ---------отметки 

(пропуски по неуважительным причинам, болезнь, отсутствие должного контроля со стороны 

родителей и др.) учитель может принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении 

учебной программы в течение следующей учебной четверти (полугодия).  

9.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на 

родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего ребенка и 

создавать все необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им 

домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением 

им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности (неудовлетворительной отметки) за  

(полугодие, год) по предмету.  

9.5. Заведующий издает распоряжение о создании комиссии по проверке объективности 

выставленной текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии входят: 

заместзаведующий, два учителя, в том числе учитель, выставивший оспариваемую отметку. 

Комиссия в присутствии родителей (законных представителей) проводит проверку 

объективности выставленной текущей отметки за письменную работу и принимает решение о 

ее изменении (оставлении без изменения). 

 

 



Приложение №1  

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования  

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов начальной 

школы 

№ 
Вид 

промеж.атте
стации 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1. Стартовая 
работа (со 2 
класса) 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных 
знаний 

Фиксируется учителем в 
классном журнале и 
автоматически  в  дневнике 
учащегося отдельно задания 
актуального уровня и уровня 
ближайшего  развития по 
многобалльной  шкале 
оценивания. Результаты работы 
не влияют на дальнейшую 
итоговую оценку младшего 
школьника 

2. Диагности 
ческая 
работа 

Проводится 
на входе и 
выходе 
темы при 
освоении 
способов 
действия/ср
едств в 
учебном 
предмете. 
Количество 
работ зави-
сит от коли-
чества  
учебных 
задач 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках решения 
учебной задачи 

Результаты фиксируются  
отдельно по каждой отдельной  
операции (0-1 балл) и также не 
влияют на дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьника. 

3. Самостояте
льная  
работа 

Не более  
одной в  
месяц (5-6 
работ в год) 

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы обучения, 
с другой стороны, на 
параллельную отработку и 
углубление текущей 
изучаемой учебной темы. 
Задания  составляются на 
двух  уровнях: 1 (базовый) и 
2 (расширенный) по 
основным предметным 
содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 
задания, которые он выполнил, 
проводит  рефлексивную оценку 
своей работы: описывает объем 
выполненной  работы; указывает 
достижения  и трудности в 
данной  работе; количественно в 
100-балль-ной шкале оценивает  
уровень выполненной  работы.  
Учитель  проверяет и оценивает 
выполненные школьником 
задания отдельно по уровням,  
определяет процент 
выполненных  заданий и качество 
их выполнения. Далее ученик 
соотносит свою оценку с оценкой 
учителя и определяется 
дальнейший шаг в 
самостоятельной работе учащихся. 

4. Провероч 
ная  работа 

Проводится  
после 
решения 
учебной 
задачи 

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных культурных 
способов/средств действия. 
Уровни: 
1 формальный;  
2 –рефлексивный 
(предметный) 

Все задания  обязательны для 
выполнения. Учитель оценивает 
все задания по уровням (0-1 балл) 
и строит  персональный  
«профиль»  ученика по освоению  
предметного  способа/средства 
действия 



3 – ресурсный 
(функциональный). 
Представляет  собой 
трехуровневую  задачу, 
состоящую из трех заданий, 
соответствующих трем 
уровням 

5. Итоговая 
проверочна
я работа 

Конец 
апреля-май 

Включает  основные  темы 
учебного  года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания  разного 
уровня, как по сложности 
(базовый, расширенный), так 
и по уровню 
опосредствования 
(формальный, 
рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 
отдельно  по уровням. Сравнение 
результатов  стартовой и 
итоговой работы. 

6. Комплексна
я 
контрольна
я работа  

1раз в 
четверть, 
годовая. 

Включает задания 
мониторинга уровня 
сформированности УУД. 

Оценивание каждого задания по 
уровням: высокий, выше 
среднего, средний, ниже 
среднего, низкий. 

7. Оформлени
е Портфеля 
достижений 
ученика за 
год. 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 
года должен оформить 
Портфель достижений. 

Философия этой формы оценки в 
смещение акцента с того, что 
учащийся не знает и не умеет, к 
тому, что он знает и умеет по 
данной теме и данному предмету; 
перенос педагогического 
ударения с оценки на самооценку 

 

  



Приложение №2  

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования  

 

Примерное количество  

тематических,  творческих,  итоговых контрольных  

работ  по годам обучения * 

 

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

-диктант с грамматическим 

заданием 

 4 5 4 

Диагностическая работа 1 4 4 4 

-контрольное списывание 1 4 3 2 

-контрольное изложение  - - 1 

-тестирование  - - 1 

Итоговая контрольная  работа 1 1 1 1 

Всего по русскому языку 3 13 13 13 

 

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические контрольные работы  6 6 6 

Диагностическая работа 4 4 4 4 

Контрольное тестирование  - - 1 

Итоговые контрольные работы 1 1 1 1 

Всего по математике 5 11 11 12 

 

 

Окружающий мир 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

контрольные работы  по 

окружающему миру 

1 2 2 2 

Диагностическая работа 4 4 4 4 

Всего по окружающему миру 5 6 6 6 

 

Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Техника чтения 1 3 3 3 

контрольные работы (работа с 

текстом) 

 2 2 2 

Диагностическая работа  4 4 4 

Всего по литературному чтению 1 9 9 9 

 

Метапредметные результаты 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Комплексные контрольные работы 4 5 5 4 

Итоговая комплексная контрольная 

работа 

1 1 1 1 

Количество тематических,  творческих,  итоговых контрольных  работ по классам 

определяется учителем в соответствии с УМК по которому он работает. 

  



Приложение №3  

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования  

 

 

Индивидуальная карта развития обучающегося 

 

 

 

 

Фамилия ……………………………………………………………….. 

Имя ……………………………………………………………………. 

Отчество ……………………………………………………………… 

Дата рождения: ……………………………………………………….. 

 

 

 

Программа обучения «Школа России» 

 

 

 

 

Зачислен(а) в 1-й класс ______________ 

Обучается в МБОУ «Верхнесаянтуйская НОШ» с _____класса 

 

 

 

Составитель:  

учитель начальных классов 

МБОУ «Верхнесаянтуйская НОШ» 

_________________________ 



 

На момент поступления в ОУ 

Х - навык имеется   

Русский язык 

Знает 

1 - все буквы русского алфавита и правильно называть их;  

2  - гласные и согласные звуки;  

3 - отличия буквы и звука;  

4  - отличия письменной и устной речи  

Умеет  

5 - различать гласные и согласные звуки;  

6 - давать характеристику звуку;  

7  - определять место звука в слове;  

8  - называть слова с требуемыми звуками;  

9 - называть буквы русского алфавита;  

10  - различать буквы и звуки;  

11 - различать слог, слово;  

12  - читать слоги, слова;  

13  - участвовать в диалоге: задавать вопросы, отвечать на поставленные вопросы, 

аргументируя свой ответ; 

 

14 - составлять предложения, тексты по сюжетной картинке, по серии картинок;  

15 - пересказывать услышанный текст;  

16  - списывать элементы букв, слова, передавая правильное начертание.  

 

Чтение  

 

Знает 

1 - жанры литературы: стихи, рассказы, сказки, загадки;  

2  - наизусть 3-4 стихотворения;  

3 - автора прочитанного стихотворения  

Умеет: 

4 - слушать и слышать художественное слово;  

5  - воспринимать содержание литературного произведения при первичном 

прослушивании; 

 

6  - определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;  

7 - различать жанры художественной литературы (стихи, рассказы, сказки, загадки, 

басни); 

 

8 - различать книги по темам детского чтения;  

9 - различать авторские и народные сказки;  

10  - определять героев литературного произведения;  

11 - участвовать в диалоге: задавать вопросы;  

12 - отвечать на вопросы по содержанию текста, аргументируя свой ответ;  

13 - определять последовательность событий согласно содержанию текста;  

14  - составлять несколько предложений о предмете;  

15 - последовательно передавать содержание сказки;  

16 - использовать в речи обобщающие понятия;  

 

 



 

Математика  

 

Знает 

1 - цифры чисел от 1 до 10;  

2  - название геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, 

многоугольник; 

 

3 - математические знаки <,>, =, +, -;  

4 - название линий: прямая, кривая, ломаная;  

Умеет: 

5 - вести прямой и обратный счет, порядковый счет в пределах 10;  

6  - ориентироваться по числовому ряду;  

7 - сравнивать числа;  

8 - соотносить цифру с количеством предметов;  

9 - называть состав чисел первого десятка;  

10 - решать числовые выражения на сложение и вычитание при помощи наглядного 

счетного материала; 

 

11  - составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание;  

12 - записывать знаки и цифры;  

13  - различать геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг;  

14  - различать линии: прямые, кривые, ломаные;  

15  - ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 

Окружающий мир  

  

Знает 

1  - домашний адрес;  

2 - свою фамилию, имя, отчество;  

3  - свой возраст и дату своего рождения;  

4  - основные признаки времен года;  

5 - основные группы растений ( деревья, кустарники, травы);  

6  - основные группы животных (дикие, домашние);  

7  - о значении природы в жизни человека;  

8 - название планеты, на которой мы живем;  

9 - об особенностях труда людей наиболее распространенных профессий;  

10 - правила безопасного перехода улиц и дорог (светофор)  

Умеет: 

1  - различать природные и неприродные объекты;  

2 - различать некоторые растения, цветы, грибы, ягоды, животных;  

3 - различать лиственные и хвойные растения;  

4 - различать съедобные и несъедобные грибы  

5 - различать диких и домашних животных;  

6  - вести наблюдение в природе под руководством взрослого человека;  

7  - определять отличия города от деревни;  

8  - объяснять, какое значение имеет окружающая природа для людей;  

9  - подкармливать птиц в кормушках, ухаживать за комнатными растениями и 

некоторыми животными из живого уголка. 

 

 

 

 



 

Мониторинг  

 

I. Сформированность личностных УУД обучающегося 

 

3 балла – устойчивое проявление (Высокий уровень) 

2 балла – частое проявление (Повышенный уровень) 

1 балл – эпизодическое проявление (Базовый уровень) 

0 баллов – не проявляется (Низкий уровень) 

 

Показатели Старт 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Основы гражданской идентичности 

1. Знает государственную символику, название 

страны, города, свой  адрес 

     

2. Уважительно относится к членам своей семьи  

и окружающим 

     

Формирование картины мира 

1.  Знает профессии своих родителей, может 

рассказать о содержании их труда 

     

2.  Уважительно относиться к результатам своего 

и чужого труда 

     

Самооценка и самовосприятие 

1.  Умеет оценить себя по критериям, 

предложенным взрослым 

     

2.СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ 

Мотивация учебной деятельности 

1. Сформировано положительное отношение к 

школе, чувство необходимости учиться 

     

2. Переживает за успехи и неудачи своей 

деятельности 

     

Социальные мотивы принятия 

1. Проявляется потребность в социальном 

признании, желание соответствовать 

социальным нормам 

     

3. НРАВСТВЕННО – ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Ориентация в нравственном содержании поступков 

1. Умеет оценить свои и чужие поступки      



2. Соблюдает основные правила поведения 

осмысленно 

     

Толерантность 

1. Проявляет  уважительное отношение к 

представителям разных национальностей  

     

2. Стремиться к установлению дружеских 

отношений с окружающими людьми 

     

Сформированность эстетических чувств 

1. Умеет воспринимать красоту окружающего 

мира  

     

2.  Охотно посещает культурные мероприятия      

Сформированность  установки  на здоровый образ жизни 

1. Сформированы культурно-гигиенические 

навыки 

     

2. Понимает, что полезно и что вредно для 

здоровья 

     

 

II. Развитие метапредметных УУД обучающегося 

 

Показатели Старт 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

I  Регулятивные результаты 

           1. ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ      

1. Умеет принять инструкцию и повторить её с 

первого предъявления 

     

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ      

1. Умеет изложить план предстоящей работы      

          3. ПЛАНИРОВАНИЕ      

1. Умеет следовать предъявляемому плану, 

образцу, правилу, инструкции 

     

         4. КОНТРОЛЬ      

1. Способен к контролю за выполнением учебной 

задачи 

     

         5. КОРРЕКЦИЯ      

1. 

 

Умеет увидеть расхождение между эталоном и 

полученным результатом и самостоятельно 

исправить ошибку 

     

     

         6. ОЦЕНКА      



1. Умеет объективно оценить свою работу      

II  Познавательные результаты 

       1. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ НАВЫКИ      

Обработка информации      

1. Понимает смысл предъявляемого материала      

Знаково-символическое моделирование      

1. Умеет выделить существенные признаки , 

составить схему 

     

Умение выбрать эффективные способы решения      

1. Умеет выбрать рациональный способ 

выполнения поставленной  учебной задачи 

     

Смысловое чтение      

1. Понимает смысл прочитанного      

2. Аккуратно пишет тексты      

2. ЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ      

Мыслительные операции      

1.  Умеет сравнивать, обобщать, устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи 

     

3. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ      

Постановка и формулирование проблемы      

1. Умеет принять учебную задачу и следовать ей      

III  Коммуникативные результаты 

Владение монологической и диалогической речью      

1. Умеет связно построить предложение или 

короткий рассказ 

     

2. Умеет задавать учебные  вопросы      

3. Умеет слушать, не перебивая      

Умение договариваться      

1. Умеет спорить без агрессии      

2. Умеет договариваться и конструктивно 

участвовать в совместной деятельности 

     

Умение сотрудничать      

1. Умеет выполнять порученные обязанности       

2. Умеет оказать помощь и поддержку      

 ОБЩИЙ ИТОГ Старт 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 



 

 

    

Метапредметные результаты 

20-33 баллов – базовый уровень 

34-47 баллов – повышенный уровень 

48-60 баллов – высокий уровень 

 

 

III. Предметные результаты 

(с учетом программы, * изучается в данном классе) 

 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ: 

0 - НАВЫКА НЕТ 

1 – НАЧИНАЮЩИЙСЯ НАВЫК 

2 – РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 

3 – РАЗВИТЫЙ  

Русский язык 

1 класс 

 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Называет, приводит примеры гласных звуков     

2 Называет, приводит примеры согласных звуков     

3 Называет, приводит примеры тв. и мягк. звуков     

4 Называет, приводит примеры зв.и глух. звуков     

5 Четко и правильно произносит все звуки речи     

6 Различает устную и письменную речь     

7 Различает звуки и буквы     

8 Различает гласные и согласные звуки     

9 Различает тв. и мягкие согласные звуки     

10 Различает зв. и глухие согласные звуки     

11 Различает звук, слог, слово     

12 Умение ставить в слове ударение     

13 Различает слово и предложение     

14 Строит модель предложения     

15 Делает звуковой анализ слов     

16 Пишет заглавную букву в именах     

17 Правильно пишет ЧА-ЩА     

18 Правильно пишет ЧУ-ЩУ     

19 Правильно пишет ЖИ-ШИ     

20 Пишет заглавную букву в начале предложения     

21 Ставит точку в конце предложения     



22 Записывает под диктовку слова и предложения, 

где орфоэпия и орфография совпадают 

    

23 Списывает предл. и тексты      

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Называет, приводит примеры гласных звуков     

2 Называет, приводит примеры согласных звуков     

3 Называет, приводит примеры тв. и мягк. звуков     

4 Называет, приводит примеры зв.и глух. звуков     

5 Четко и правильно произносит все звуки речи     

6 Различает устную и письменную речь     

7 Различает звуки и буквы     

8 Различает гласные и согласные звуки     

9 Различает тв. и мягкие согласные звуки     

10 Различает зв. и глухие согласные звуки     

11 Различает звук, слог, слово     

12 Умение ставить в слове ударение     

13 Различает слово и предложение     

14 Строит модель предложения     

15 Делает звуковой анализ слов     

16 Пишет заглавную букву в именах     

17 Правильно пишет ЧА-ЩА     

18 Правильно пишет ЧУ-ЩУ     

19 Правильно пишет ЖИ-ШИ     

20 Правильно пишет словарные слова     

21 Правильно пишет предлоги, приставки     

22 Правильно пишет безударные гласные     

23 Правильно пишет парные согласные     

24 Правильно пишет смягчающий Ь     

25 Правильно пишет разделительный ь     

26 Правильно пишет парные согласные     

27 Правильно пишет окончания прилагательных     

28 Правильно пишет удвоенную согласную     

29 Правильно пишет йотированные гласные     

30 Пишет заглавную букву в начале предложения     

31 Ставит точку в конце предложения     

32 Записывает под диктовку слова и предложения.     

33 Списывает предложения и тексты      

34 Знает части речи     

35 Знает части слова     

 

 

 



3 класс  

 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Называет, приводит примеры гласных звуков     

2 Называет, приводит примеры согласных звуков     

3 Называет, приводит примеры тв. и мягк. звуков     

4 Называет, приводит примеры зв.и глух. звуков     

5 Четко и правильно произносит все звуки речи     

6 Различает устную и письменную речь     

7 Различает звуки и буквы     

8 Различает гласные и согласные звуки     

9 Различает тв. и мягкие согласные звуки     

10 Различает зв. и глухие согласные звуки     

11 Различает звук, слог, слово     

12 Умение ставить в слове ударение     

13 Различает слово и предложение     

14 Строит модель предложения     

15 Делает звуковой анализ слов     

16 Пишет заглавную букву в именах     

17 Правильно пишет ЧА-ЩА     

18 Правильно пишет ЧУ-ЩУ     

19 Правильно пишет ЖИ-ШИ     

20 Правильно пишет словарные слова     

21 Правильно пишет предлоги, приставки     

22 Правильно пишет безударные гласные     

23 Правильно пишет парные согласные     

24 Правильно пишет смягчающий Ь     

25 Правильно пишет разделительный ь     

26 Правильно пишет парные согласные     

27 Правильно пишет окончания прилагательных     

28 Правильно пишет удвоенную согласную     

29 Правильно пишет йотированные гласные     

30 Правильно пишет ь на конце существительных 

ж.р. после шипящих 

    

31 Правильно пишет глагольные суффиксы     

32 Правильно пишет окончания глаголов     

33 Правильно пишет местоимения     

34 Соблюдает пунктуационные правила при 

написании предложений с однородными 

членами предложения. 

    

35 Соблюдает пунктуационные правила при 

написании сложных предложений. 

    

36 Пишет заглавную букву в начале предложения     

37 Ставит точку в конце предложения     

38 Записывает под диктовку слова и предложения.     

39 Списывает предложения и тексты      

40 Делает разбор слова по составу     

41 Делает морфологический разбор им. 

Существительного 

    

42 Делает морфологический разбор 

прилагательного 

    

43 Делает морфологический разбор глагола     

44 Делает морфологический разбор местоимения     



 

4 класс  

 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Называет, приводит примеры гласных звуков     

2 Называет, приводит примеры согласных звуков     

3 Называет, приводит примеры тв. и мягк. звуков     

4 Называет, приводит примеры зв.и глух. звуков     

5 Четко и правильно произносит все звуки речи     

6 Различает устную и письменную речь     

7 Различает звуки и буквы     

8 Различает гласные и согласные звуки     

9 Различает тв. и мягкие согласные звуки     

10 Различает зв. и глухие согласные звуки     

11 Различает звук, слог, слово     

12 Умение ставить в слове ударение     

13 Различает слово и предложение     

14 Строит модель предложения     

15 Делает звуковой анализ слов     

16 Пишет заглавную букву в именах     

17 Правильно пишет ЧА-ЩА     

18 Правильно пишет ЧУ-ЩУ     

19 Правильно пишет ЖИ-ШИ     

20 Правильно пишет словарные слова     

21 Правильно пишет предлоги, приставки     

22 Правильно пишет безударные гласные     

23 Правильно пишет парные согласные     

24 Правильно пишет смягчающий Ь     

25 Правильно пишет разделительный ь     

26 Правильно пишет парные согласные     

27 Правильно пишет окончания прилагательных     

28 Правильно пишет удвоенную согласную     

29 Правильно пишет йотированные гласные     

30 Правильно пишет ь на конце существительных 

ж.р. после шипящих 

    

31 Правильно пишет глагольные суффиксы     

32 Правильно пишет окончания глаголов     

33 Правильно пишет местоимения     

34 Соблюдает пунктуационные правила при 

написании предложений с однородными 

членами предложения. 

    

35 Соблюдает пунктуационные правила при 

написании сложных предложений. 

    

36 Пишет заглавную букву в начале предложения     

37 Ставит точку в конце предложения     

38 Записывает под диктовку слова и предложения.     

39 Списывает предложения и тексты      

40 Делает разбор слова по составу     

41 Делает морфологический разбор им. 

Существительного 

    

42 Делает морфологический разбор 

прилагательного 

    



43 Делает морфологический разбор глагола     

44 Делает морфологический разбор местоимения     

 

Математика 

1 класс 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Умение вести счет до 10 и обратно     

2 Умение находить место определенного числа в 

ряду чисел 

    

3 Знание цифр и чисел до 10     

4 Знание состава чисел первого десятка     

5 Умение работать со схемами     

6 Умение сравнивать предметов по размеру, 

форме, цвету 

    

7 Умение определять взаимное расположение 

предметов в пространстве 

    

8 Временные представления     

9 Умение сравнение групп предметов     

10 Умение прибавлять число 1, 2, 3,4, 5     

11 Умение находить корень уравнения методом 

подбора 

    

 

2 класс 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Умение вести счет до 100 и обратно     

2 Умение находить место определенного числа в 

ряду чисел 

    

3 Знание цифр и чисел до 100     

4 Знание состава чисел первого десятка     

5 Знать компоненты действия сложения     

6 Знать компоненты действия вычитания      

7 Знать компоненты действия умножения     

8 Знать компоненты действия деления     

9 Умение работать со схемами     

10 Умение сравнивать предметов по размеру, 

форме, цвету 

    

11 Умение определять взаимное расположение 

предметов в пространстве 

    

12 Временные представления     

13 Умение сравнение групп предметов     

14 Умение прибавлять число 1, 2, 3, 4, 5     

15 Умение выполнять действие сложение с 

переходом через разряд 

    

16 Умение выполнять действие вычитание с 

переходом через разряд 

    

17 Знание таблицы умножения     

18 Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числовыми 

выражениями (порядок действий) 

    

19 Умение работать с цепочками     



20 Умение решать текстовые задачи     

21 Умение действовать в соответствии с 

алгоритмом 

    

22 Умение строить простейшие алгоритмы     

23 Умение исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

    

24 Умение работать с таблицами, схемами     

25 Умение работать графиками и диаграммами     

26 Умение находить корень уравнения     

27 Умение находить    периметр прямоугольника 

(квадрата) 

    

 

3 класс 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Умение вести счет до 1000 и обратно     

2 Умение находить место определенного числа в 

ряду чисел 

    

3 Знание цифр и чисел до 1000     

4 Знание разрядов и классов     

5 Знать компоненты действия сложения     

6 Знать компоненты действия вычитания      

7 Знать компоненты действия умножения     

8 Знать компоненты действия деления     

9 Умение работать со схемами     

10 Умение сравнивать предметов по размеру, 

форме, цвету 

    

11 Умение определять взаимное расположение 

предметов в пространстве 

    

12 Временные представления     

13 Умение сравнение групп предметов     

14 Умение прибавлять число 1, 2, 3,4     

15 Умение выполнять действие сложение с 

переходом через разряд 

    

16 Умение выполнять действие вычитание с 

переходом через разряд 

    

17 Знание таблицы умножения     

18 Умение выполнять умножение многозначного 

числа на однозначное 

    

19 Умение выполнять деление многозначного 

числа на однозначное 

    

20 Умение выполнять умножение многозначного 

числа на 2-х, 3-х значное 

    

21 Умение выполнять деление многозначного 

числа на 2-х, 3-х значное 

    

22 Умение выполнять умножение на 10, 100, 1000      

23 Умение выполнять деление на 10, 100, 1000     

24 Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числовыми 

выражениями (порядок действий) 

    

25 Умение работать с цепочками     

26 Умение находить корень уравнения     

27 Умение решать текстовые задачи     



28 Умение действовать в соответствии с 

алгоритмом 

    

29 Умение строить простейшие алгоритмы     

30 Умение исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

    

31 Умение работать с таблицами, схемами     

32 Умение работать графиками и диаграммами     

33 Умение находить доли и дроби     

34 Умение сравнивать доли и дроби      

35 Умение выполнять арифметические действия с 

долями и дробями. 

    

36 Умение находить    периметр прямоугольника 

(квадрата) 

    

37 Умение находить    площадь прямоугольника 

(квадрата) 

    

38 Умение находить   объем прямоугольника 

(квадрата) 

    

                                                                   4 класс 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Умение вести счет до 1000 и обратно     

2 Умение находить место определенного числа в 

ряду чисел 

    

3 Знание цифр и чисел до 1000     

4 Знание разрядов и классов     

5 Знать компоненты действия сложения     

6 Знать компоненты действия вычитания      

7 Знать компоненты действия умножения     

8 Знать компоненты действия деления     

9 Умение работать со схемами     

10 Умение сравнивать предметов по размеру, 

форме, цвету 

    

11 Умение определять взаимное расположение 

предметов в пространстве 

    

12 Временные представления     

13 Умение сравнение групп предметов     

14 Умение прибавлять число 1, 2, 3,4     

15 Умение выполнять действие сложение с 

переходом через разряд 

    

16 Умение выполнять действие вычитание с 

переходом через разряд 

    

17 Знание таблицы умножения     

18 Умение выполнять умножение многозначного 

числа на однозначное 

    

19 Умение выполнять деление многозначного 

числа на однозначное 

    

20 Умение выполнять умножение многозначного 

числа на 2-х, 3-х значное 

    

21 Умение выполнять деление многозначного 

числа на 2-х, 3-х значное 

    

22 Умение выполнять умножение на 10, 100, 1000      

23 Умение выполнять деление на 10, 100, 1000     

24 Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числовыми 

выражениями (порядок действий) 

    



25 Умение работать с цепочками     

26 Умение находить корень уравнения     

27 Умение решать текстовые задачи     

28 Умение действовать в соответствии с 

алгоритмом 

    

29 Умение строить простейшие алгоритмы     

30 Умение исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

    

31 Умение работать с таблицами, схемами     

32 Умение работать графиками и диаграммами     

33 Умение находить доли и дроби     

34 Умение сравнивать доли и дроби      

35 Умение выполнять арифметические действия с 

долями и дробями. 

    

36 Умение находить    периметр прямоугольника 

(квадрата) 

    

37 Умение находить    площадь прямоугольника 

(квадрата) 

    

38 Умение находить   объем прямоугольника 

(квадрата) 

    

 

Окружающий мир 

1 класс 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Знает имя, адрес, город, страну, столицу     

2 Знает помещения школы     

3 Знает признаки времен года     

4 Знает основные правила культурного поведения     

5 Приводит примеры растений и животных 

данной местности 

    

6 Знает условия жизни растений и животных     

7 Различает объекты живой и неживой природы     

8 Различает объекты природы и изделия человека     

9 Приводит примеры растений разных групп     

10 Приводит примеры животных разных групп     

11 Приводит примеры растений разных групп     

12 Классифицирует представителей растительного 

мира (перечисляет особенности хвойных и 

цветковых растений) 

    

13 Классифицирует представителей животного 

мира (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей) 

    

14 Определяет время по часам     

15 Выполняет режим дня     

16 Знает основные правила здорового образа жизни     

17 Выполняет правила поведения в опасных 

для жизни ситуациях 

    

18 Знает основные ПДД     

19 Наблюдает за погодой и описывать её     

20 Оценивает правильность поведения людей в 

природе 

    



21 Оценивает правильность поведения в быту  

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

    

 

2 класс 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Знает имя, адрес, город, страну, столицу     

2 Знает помещения школы     

3 Знает признаки времен года     

4 Знает основные правила культурного поведения     

5 Приводит примеры растений и животных 

данной местности 

    

6 Знает условия жизни растений и животных     

7 Различает объекты живой и неживой природы     

8 Различает объекты природы и изделия человека     

9 Приводит примеры растений разных групп     

10 Приводит примеры животных разных групп     

11 Приводит примеры растений разных групп     

12 Классифицирует представителей растительного 

мира (перечисляет особенности хвойных и 

цветковых растений) 

    

13 Классифицирует представителей животного 

мира (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей) 

    

14 Определяет время по часам     

15 Выполняет режим дня     

16 Знает основные правила здорового образа жизни     

17 Выполняет правила поведения в опасных 

для жизни ситуациях 

    

18 Знает основные ПДД     

19 Наблюдает за погодой и описывать её     

20 Оценивает правильность поведения людей в 

природе 

    

21 Оценивает правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

    

22 Объясняет отличия твёрдых, жидких и 

газообразных веществ 

    

23 Связывает события на Земле с расположением и 

движением Солнца и Земли 

    

24 Умеет определять стороны света по солнцу и по 

компасу 

    

25 Пользуется глобусом и картами, находить и 

показывать на них части света, материки и 

океаны 

    

26 Называет основные природные зоны и их 

особенности 

    

27 Приводит примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой 

    

28 Объясняет значение круговорота веществ в 

природе и жизни человека 

    

 

 



 

 

3 класс 

 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Знает имя, адрес, город, страну, столицу     

2 Знает помещения школы     

3 Знает признаки времен года     

4 Знает основные правила культурного поведения     

5 Приводит примеры растений и животных 

данной местности 

    

6 Знает условия жизни растений и животных     

7 Различает объекты живой и неживой природы     

8 Различает объекты природы и изделия человека     

9 Приводит примеры растений разных групп     

10 Приводит примеры животных разных групп     

11 Приводит примеры растений разных групп     

12 Классифицирует представителей растительного 

мира (перечисляет особенности хвойных и 

цветковых растений) 

    

13 Классифицирует представителей животного 

мира (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей) 

    

14 Определяет время по часам     

15 Выполняет режим дня     

16 Знает основные правила здорового образа жизни     

17 Выполняет правила поведения в опасных 

для жизни ситуациях 

    

18 Знает основные ПДД     

19 Наблюдает за погодой и описывать её     

20 Оценивает правильность поведения людей в 

природе 

    

21 Оценивает правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

    

22 Объясняет отличия твёрдых, жидких и 

газообразных веществ 

    

23 Связывает события на Земле с расположением и 

движением Солнца и Земли 

    

24 Умеет определять стороны света по солнцу и по 

компасу 

    

25 Пользуется глобусом и картами, находить и 

показывать на них части света, материки и 

океаны 

    

26 Называет основные природные зоны и их 

особенности 

    

27 Приводит примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой 

    

28 Объясняет значение круговорота веществ в 

природе и жизни человека 

    

29 Узнает о жизни людей из исторического текста, 

карты и делает выводы 

    



30 По году определяет век      

31 Знает и объясняет роль основных органов и 

систем органов в организме человека 

    

32 Называет основные свойства воздуха как газа, 

воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твёрдых тел 

    

 

4 класс 

 Формируемые навыки и умения 1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет- 

верть 

1 Знает имя, адрес, город, страну, столицу     

2 Знает помещения школы     

3 Знает признаки времен года     

4 Знает основные правила культурного поведения     

5 Приводит примеры растений и животных 

данной местности 

    

6 Знает условия жизни растений и животных     

7 Различает объекты живой и неживой природы     

8 Различает объекты природы и изделия человека     

9 Приводит примеры растений разных групп     

10 Приводит примеры животных разных групп     

11 Приводит примеры растений разных групп     

12 Классифицирует представителей растительного 

мира (перечисляет особенности хвойных и 

цветковых растений) 

    

13 Классифицирует представителей животного 

мира (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей) 

    

14 Определяет время по часам     

15 Выполняет режим дня     

16 Знает основные правила здорового образа жизни     

17 Выполняет правила поведения в опасных 

для жизни ситуациях 

    

18 Знает основные ПДД     

19 Наблюдает за погодой и описывать её     

20 Оценивает правильность поведения людей в 

природе 

    

21 Оценивает правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

    

22 Объясняет отличия твёрдых, жидких и 

газообразных веществ 

    

23 Связывает события на Земле с расположением и 

движением Солнца и Земли 

    

24 Умеет определять стороны света по солнцу и по 

компасу 

    

25 Пользуется глобусом и картами, находить и 

показывать на них части света, материки и 

океаны 

    

26 Называет основные природные зоны и их 

особенности 

    

27 Приводит примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой 

    



28 Объясняет значение круговорота веществ в 

природе и жизни человека 

    

29 Узнает о жизни людей из исторического текста, 

карты и делает выводы 

    

30 По году определяет век      

31 Знает и объясняет роль основных органов и 

систем органов в организме человека 

    

32 Называет основные свойства воздуха как газа, 

воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твёрдых тел 

    

 

                               Литературное чтение 1 класс 

2 класс 

№  Формируемые навыки и умения 1 чет 

верть 

2 чет 

верть 

3 чет 

верть 

 

4 чет 

верть 

1. Читает текст: плавно     

                       правильно (без ошибок)     

                       осознанно  (осмысленно)     

                      выразительно (соблюдать знаки 

препинания) 

    

                      целыми словами     

 3. Работает с книгой:  

объясняет смысл названия произведения 

    

 выбирает нужное слово из  предложенного списка     

  находит значения непонятных слов в словаре     

 отвечает на вопросы по содержанию     

 пересказывает фрагменты текста     

 высказывает своё отношение к героям произведения     

 знакомится с новой книгой, её автором     

 4. Творческая д-ть: 

 сочиняет рассказ по рисунку 

    

  сочиняет истории на заданную тему     

 выразительно читает и учит наизусть стихотворения     

 Темп чтения     

            Что необходимо знать     

 1. знать наизусть 5-7 произведений     

№  Формируемые навыки и умения 1 чет 

верть 

2 чет 

верть 

 

3 чет 

верть 

 

4 чет 

верть 

 

1. Читает текст: плавно     

                       правильно (без ошибок)     

                       осознанно  (осмысленно)     

                      выразительно     



 

3 класс 

                      целыми словами     

 2. Работает с книгой:  

объясняет смысл заглавия произведения, связь его с 

содержанием 

    

 прогнозирует содержание по названию, ключевым 

словам 

    

 делит текст на части и озаглавливать их     

 определяет с помощью учителя основную мысль 

текста 

    

 выявляет авторское отношение к персонажам     

 характеризует героя      

 пересказывает небольшое произведение     

 выражает на доступном уровне своё отношение к 

произведению 

    

 находит сравнения в тексте     

3. Творческая деятельность: 

 Составляет устные рассказ по рисунку 

    

  пишет сочинения-миниатюры (3-4 предложения)     

 пересказывает текст от имени одного из героев     

 развивает сюжет произведения     

 читает по ролям ( драматизация произведения)     

 выразительно читает и учит наизусть стихотворения     

 выделяет в стихотворении рифму     

4.            Что необходимо знать     

 знать наизусть 10-15 произведений     

 Темп чтения     

№  Формируемые навыки и умения 1 чет 

верть 

2 чет 

верть 

 

3чет 

верть 

 

4 чет 

верть 

 

1. Читает текст: плавно     

                       правильно (без ошибок)     

                       осознанно  (осмысленно)     

                      выразительно     

                      целыми словами     

 2. Работает с книгой:  

объясняет смысл заглавия произведения, связь его с 

содержанием 

    

 ставитвопросы к тексту и пересказывает его     

 составляет план произведения, рассказы о героях     

 определяет тему и главную мысль текста     

 выявляет авторское отношение к персонажам     



 

4 класс 

 сопоставляет разных героев     

 определяет своё отношение к произведению и героям     

 представляет книгу по титульному листу, оглавлению, 

предислов. 

    

 различает малые фольклорные жанры     

 находит сравнения, метафоры, олицетворения     

 различает сказку, рассказ, басню     

 выделяет портрет героя, его поступки, описание 

природы 

    

3. Творческая деятельность: 

создает словесные иллюстрации к тексту 

    

 ведет рассказ от лица героя     

 читает текст по ролям, участвует в инсценировках     

4.            Что необходимо знать     

 знать наизусть 12-17 произведений     

 Темп чтения     

№ Формируемые навыки и умения 1 чет 

верть 

2 чет 

верть 

 

3чет 

верть 

 

4 чет 

верть 

 

1. Читает текст: плавно     

                       правильно (без ошибок)     

                       осознанно  (осмысленно)     

                      выразительно     

                      целыми словами     

 3. Работает с книгой:  

делит текст на части, составляет разные виды плана 

    

 выделяет ключевые слова и главную мысль текста     

 вводит в пересказ элементы описания, рассуждения     

 определяет  авторское отношение к персонажам     

 составляет личное мнение о литературном 

произведении   

    

 пишет небольшие сочинения-повествования, описания, 

рассуждения , опираясь на свой опыт 

    

 находит сравнения, метафоры, олицетворения, рифмы, 

примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объясняет их смысл 

    

 различает жанры, путём сравнения     

 выделяет слова автора, героев, пейзаж, описание героев     

 самостоятельно выбирает книгу и определяет её 

содержание по структурным элементам  

    

 ориентируется в различных источниках информации     



 

Самооценка  успешности            __________________________   (Ф.И.) 

1 В каком из перечисленных видов деятельности ты чувствуешь себя  наиболее успешным? 

 

- учебная деятельность 

- спорт 

- труд 

- творчество 

- здоровье 

- общение 

- семья 

 

2.  Кто заметил твой успех? 

 

       - друг 

       - учитель 

       - одноклассники 

       - родные 

 

3. Вспомни и опиши свой  самый  большой успех. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Что нового узнал за год? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Чему новому научился? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Доволен ли своими успехами? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Чему хотел научиться, но не получилось? __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Почему не получилось? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 4. Творческая деятельность: 

создает словесные иллюстрации к тексту 

    

 ведет рассказ от лица героя     

 читает текст по ролям, участвует в инсценировках     

            Что необходимо знать     

 1. знать наизусть 20 произведений их авторов     

 2. основные особенности литературных жанров (сказка, 

стих, рассказ, басня, мифы, былины) 

    

  3. 3 значительных по объёму литер.произведений их 

главных героев и авторов 

    

 Темп чтения     



 

9. Какие проблемы возникали ? _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

                                     

Из «Сетевого города» (2, 3, 4 классы) 

4 класс 

Табель успеваемости учащегося 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Учебные периоды 

Год. 

оценка 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
        

3 Английский язык         

4 Литературное чтение         

5 Русский язык         

6 Математика         

7 Окружающий мир         

8 Изобразительное искусство         

9 Музыка         

10 Технология         

11 Физкультура         

 

 

Динамика среднего балла ученика 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Ср. балл ученика     

 



Средний балл ученика 

 ОРКиСЭ Англ.яз. Лит.чтение Рус.яз. Матем. 
Окр. 

мир 
ИЗО Муз. Техн. 

Физ-

ра 

Ср. балл 

ученика 
          



                                                        Результаты выполнения комплексных работ  

Текущих  комплексных работ 

1 – 2 класс 3 – 4 класс 

Название 

работы 

Выполнено  

заданий, % 

выполнения 

уровень Название 

работы 

Выполнено  

заданий, % 

выполнения 

уровень 

«Про лего»      

«Про 

праздник» 

     

«Про 

камешки» 

     

«Про 

велосипеды» 

     

 

 

 

Итоговых комплексных работ 

 

класс  Количество 

баллов 

Уровень 

 

1  

Основная часть   

 Дополнительная часть  

Всего баллов  

 

2 

Основная часть   

Дополнительная часть  

Всего баллов  

 

3 

Основная часть   

Дополнительная часть  

Всего баллов  

 

4 

Основная часть   

Дополнительная часть  

Всего баллов  

 



Приложение №4  

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования  

 

Портфолио как способ накопительной  

оценки личностных результатов 

 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Для этого используются 

анкеты, опросники, карта наблюдений, экспертная оценка. Оцениваются ценностные 

ориентации, мотивы, самооценка,  удовлетворенность учащихся школой. Оценка внешняя и 

неперсонифицированная.  Результат дается в общем виде – в виде заключений. 

Портфолио рассматривается как способ накопительной оценки. 

 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы:  

1. Выборки ученических работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

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

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

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 



иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

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

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

 

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы,  Достижения); 

тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 



образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального образования;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы,  Достижения) являются общепринятой 

моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО УЧАЩИХСЯ 

МБОУ «ВЕРХНЕСАЯНТУЙСКАЯ НОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует требования и нормы к построению и действию Портфолио 

учащихся начальных классов МБОУ «Верхнесаянтуйская НОШ» как способа накопления и 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений ребенка в период его обучения 

в начальных классах, определяет порядок его формирования, структуру и систему оценивания. 

1.2.  В соответствии с ФГОС НОО Портфолио является современным педагогическим 

инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования. 

1.3. Портфолио учащегося начальных классов включён как обязательный компонент 

определения итоговой оценки в Основную образовательную программу начального общего 

образования и является обязательным для ведения всеми учащимися начальных классов, 

обучающихся по ФГОС НОО. 

1.4. Портфолио учащегося начальных классов реализует одно из основных положений 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования – 

формирование универсальных учебных действий. 

1.5. Портфолио является одним из трёх показателей, на основании которых создается итоговая 

оценка выпускника начальной школы и приминается решение о возможности или 

невозможности продолжения обучения каждого учащегося на следующей ступени общего 

образования. 

1.6. Портфолио  позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов, лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения, а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана. 

1.7. Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

2. Цели и задачи 



2.1. Цель формирования Портфолио – системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, а также выявление динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребенка в период его обучения в начальных классах. 

2.2. Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся;  

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

3. Функции  Портфолио 

Портфолио учащегося начальных классов как способ накопления и оценки динамики его 

индивидуальных образовательных достижений в рамках новой системы оценивания выполняет 

следующие функции: 

 оценочная – обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 диагностическая  – фиксирует изменения и рост за определённый период времени и 

позволяет сравнивать сегодняшние достижения учащегося с его же успехами некоторое время 

назад, планировать дальнейшую образовательную деятельность; 

 целеполагания – поддерживает учебные цели; 

 мотивационная – поощряет результаты учащихся, преподавателей и родителей; 

 содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

 развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к году; 

 рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 

 

4. Порядок формирования Портфолио 

 

4.1. Период составления Портфолио - 4 года (1-4 классы начальной школы). 

4.2. Процессу формирования Портфолио предшествует разъяснительная работа с учащимися и 

родителями в начале обучения. 

4.3. Пополнять  Портфолио должен прежде всего учащийся с помощью взрослых (родителей, 

учителя). 

4.4. Учитель раз в четверть пополняет обязательную часть Портфолио (после контрольных 

работ), а в остальном - обучает учащегося порядку пополнения Портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале. 

4.5. Учащийся оформляет Портфолио в соответствии с принятой структурой. Имеет право 

включать в папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность. Если какой-то материал учащийся перестанет считать своим достижением, 

он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. 

4.6. Учет документов, входящих в Портфолио, осуществляет классный руководитель, который 

оказывает помощь учащемуся в процессе формирования Портфолио,  осуществляет 



посредническую функцию между учащимися и учителями, педагогами дополнительного 

образования, представителями социума в целях пополнения Портфолио. 

4.7. Родители оказывает помощь классному руководителю в руководстве самостоятельной 

работой учащихся по формированию и оцениванию Портфолио. 

4.8. Портфолио хранится в школе в течение всего срока пребывания в ней ребенка. При переводе 

ребенка в другое образовательной учреждение Портфолио выдается на руки родителям 

(законным представителям) вместе с личным делом ребенка. 

4.9. На каникулы Портфолио выдается домой для доработки и знакомства родителей (законных 

представителей) с его содержанием. 

4.10. Ответственность за организацию формирования Портфолио и систематическое знакомство 

родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

 

5. Структура, содержание и оформление Портфолио 

 

 5.1. В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учащимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

5.2. Портфолио учащихся начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО должны быть включены следующие материалы: 

 «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 

контактную информацию и фото учащегося. Важно дать ребенку самому выбрать фотографию 

для титульного листа. 

 

РАЗДЕЛ «МОЙ МИР» 

"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 

носивших и носящих такое же имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти 

информацию о том, что она означает. 

"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой рассказ о 

своей семье. 

"Мое село" - рассказ о родном селе, о его интересных местах, в которых ребенок побывал, 

сопроводить фотографиями. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему 

маршрута от школы до дома. Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения 

дорог). 

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно написать 

о занятиях в спортивной секции. 



"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных 

предметах. 

"Мой характер" – рассказ о своих предпочтениях, привычках, особенностях. 

 

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА» 

Раздел посвящён школьным предметам и заполняется  написанными контрольными и 

проверочными работами и тестами; работами, выполненными на отличную отметку; таблицами 

и  графиками, показывающими динамику обучения письму, скорости чтения и навыкам счета; 

названиями книг, которые он прочитал, автора и краткое описание прочитанного; ведомостью 

отметок за четверти. 

 

РАЗДЕЛ «МНЕ ИНТЕРЕСНО» 

В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 

программах, ходят  на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии или 

похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только 

вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления. Сюда 

же можно включить рассказ ребёнка о своём хобби. 

 

РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным предметам. Если выполнена 

объёмная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям и педагогу необходимо 

предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела. 

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать 

информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. Хорошо бы 

дополнить это сообщение фотографией. Так же этот раздел заполняется рисунками, 

фотографиями поделок, собственными стихами, рассказами. 

Этот раздел включает в себя: 

 исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название реферата, 

количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

 проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно приложение: 

фотографии, тексты работы в печатном или электронном виде и другое); 

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 

 занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается название учреждения или организации, 

продолжительность занятий и их результаты); 

 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские способности учащихся. 

 

РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» 

Портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных достижений. 

Этот раздел включает в себя: 

 предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.; 



 мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования; 

 тестирования по предметам; 

 конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления образованием; 

 документы или их копии могут быть помещены в приложении к портфолио. 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. 

 

РАЗДЕЛ «ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ» 

В данном разделе помещается характеристика учащегося в конце каждого учебного года  по 

итогам года, которая описывает его участие в учебной деятельности. Заключения о качестве 

различных работ, в которых принимал личное участие данный школьник. Рецензия на статью, 

проект, исследовательскую работу. 

 Сам ребенок здесь может написать свои пожелания учителям и родной школе, какими бы он 

хотел их видеть и что бы изменил. Отношения учащегося к различным видам  деятельности, 

представленные учителями, родителями, возможно, одноклассниками, работниками системы 

дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого школьника своей конкретной 

деятельности и ее результатов. 

Благодарственные письма из различных органов и организаций. 

 

6. Критерии оценки достижений учащихся 

6.1. Анализ и оценка отдельных составляющих Портфолио в целом ведётся с позиций 

достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

6.2. Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в Портфолио, а также всего 

Портфолио в целом, либо за определенный период его формирования, может быть как 

качественной, так и количественной. 

6.3. Оценивать материалы Портфолио должен прежде всего учащийся с помощью взрослых 

(родителей, учителя). Начиная со 2-го класса учащийся, обученный учителем, проводит 

самооценку материалов  Портфолио по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично». 

6.4. Оценка, как отдельных составляющих, так и Портфолио в целом ведётся на критериальной 

основе. Критерии оценки вырабатываются учащимися и классным руководителем совместно и 

вкладываются в Портфолио. 

6.5. Оценка Портфолио проводится не реже 1 раза в полугодие. 

6.6. При оценке отдельных составляющих  Портфолио  используется уровневая система 

оценивания, принятая в системе оценивания предметных результатов (традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале). Достижение базового уровня оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 



6.7. Количественная оценка материалов Портфолио складывается из следующих обязательных 

составляющих: 

- результатов итоговой аттестации (средний балл); 

- результатов участия в олимпиадах; 

- результатов участия в научно-практических конференциях; 

- результатов спортивных достижений и конкурсов в рамках дополнительного образования; 

- результатов личностных и метапредметных достижений; 

- динамики развития учащегося. 

 

Раздел Индикатор   

Раздел «Моя 

учеба» 

- наличие проектов, творческих 

работ 

- 3 балла – от 5 и больше работ по 

каждому предмету; 

- 2 балла – 3-4 работы по каждому 

предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по каждому 

предмету 

Раздел «Мой мир 
- наличие поручений, фото, 

сообщений и т.п. 

- 3 балла –  наличие фото, поручений, 

красочных сообщений на тему (от 5 и 

больше); 

- 2 балла – наличие фото, поручений, 

красочных сообщений на тему (3-4); 

- 1 балл – недостающая информация, 

отсутствие фото, сообщений 

Раздел «Мое 

творчество» 

- наличие рисунков, фото 

объемных поделок, творческих 

работ 

- 3 балла –  наличие от 5 и более работ; 

- 2 балла – количество работ составляет 

3-4; 

- 1 балл – недостаточная информация о 

творчестве ученика 

Раздел «Мои 

достижения» 

- наличие грамот, дипломов, 

сертификатов 

- 4 балла – всероссийский уровень; 

- 3 балла – областной уровень; 

- 3 балла – муниципальный уровень; 

- 1 балл – школьный уровень 

 



6.8. По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфолио, делаются выводы о: 

 сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

ступени основного общего образования; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

6.9. Материалы Портфолио допускают проведение независимой внешней оценки. Оценка 

выставляется педагогами-экспертами (учителем данного класса, несколькими учителями других 

начальных классов; возможно привлечение  представителя школьной администрации).  

6.10. Информация о достигнутых учащимися образовательных результатов допустимо только в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

 

Приложение 5. 

Порядок выставления текущих и промежуточных отметок по отдельным учебным 

предметам. 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений обучающимися планируемых результатов по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списывании, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

ДИКТАНТ 

Объем диктанта: 

1-й класс- 15-17 слов. 

2-й класс - 1-2 четверть - 25-35 слов. 

 3-4 четверть - 35-52 слова.  

3-й класс - 1-2 четверть - 45-53 слова. 

 3-4 четверть - 53-73 слова.  

4-й класс - 1-2 четверть - 58-77 слов. 

 3-4 четверть - 76-93 слова. 

Отметки 



«5» - за работу, в которой нет ошибок.  

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5-6 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2.  Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2.  Неправильное написание слов, нерегулируемых правилами, круг которых обозначен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Отметки : 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно в полнено не менее 1/2 заданий.  



«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Отметки : 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы) 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется 

правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью осуществления текущего 

контроля.  

Объем: 

 2-й класс - 8-10 слов. 

 3-й класс- 10-12 слов. 

 4-й класс - 12-15 слов. 

Отметки : 

«5» -без ошибок.  

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

ТЕСТ 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Отметки : 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 



ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила русского языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–

2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–

8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

«0» - не справился с работой. 

СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–

2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 

орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий 

характер, а не контролирующий. 

На начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательная отметка за них не  выставляется и в классный журнал не заносится. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

    Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.  



Во втором классе за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за 

содержание. В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в 

четвертом – 2 контрольных изложения за год. Отметки за контрольные изложения 

выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В третьем и четвертом 

классах за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе отметки: в одну 

клетку.  

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие предметные результаты, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения учитель 

контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 

книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Нормы оценивания  по литературному чтению 

  1-й класс  2-й класс  3-й класс  4-й класс  

I четверть   30-40сл/м  55-60 сл/м  75-80сл/м  

Iп/г 10-15сл/м  40-50 сл/м  60-70 сл/м  80-90сл/м  

2п/г 30-40 слов/м  55-60 слов/м  75-80 слов/м  100-140-слов/м  

 

Контрольная проверка навыкачтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, отметка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

 беглость, 

 правильность,  

 осознанность,  

 выразительность. 

5 -ставится, если выполнены все 4 требования. 

4 -ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти 

она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

3  -ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

2 -ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  

не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, 

когда обучающийся прочитал правильно,  выразительно, понял прочитанное, но не уложился в 

норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

ЧТЕНИЕ НАИЗУСТЬ 



5   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

4  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

3 - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

2 - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения; 

2.    Соблюдение пауз; 

3.    Правильный выбор темпа; 

4.    Соблюдение нужной интонации; 

5.    Безошибочное чтение: 

5 - выполнены правильно все требования; 

4- не соблюдены 1-2 требования; 

3-допущены ошибки по трем требованиям; 

2 - допущены ошибки более чем по трем требованиям. 

ЧТЕНИЕ ПО РОЛЯМ 

Требования к чтению по ролям: 

1.  Своевременно начинать читать свои слова; 

2.  Подбирать правильную интонацию; 

3.  Читать безошибочно; 

4.  Читать выразительно. 

5 - выполнены все требования 

4 - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

3- допущены ошибки по двум требованиям 

2 -допущены ошибки по трем требованиям 

 

 

 

ПЕРЕСКАЗ 

5- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 

ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 



4-допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

3- пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

2- не может передать содержание прочитанного. 

 

Математика 

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок.                           

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 грубые ошибки. 

КОНТРОЛЬНЫЙ УСТНЫЙ СЧЁТ 

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 ошибки.  

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 5 и более  ошибок 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

«5»ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  



«3»ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

«2» ставится:  не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

ТЕСТ 

«5»ставится за 100% правильно выполненных заданий  

«4»ставится за 80% правильно выполненных заданий  

«3»ставится за 60% правильно выполненных заданий  

«2»ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.  Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3.  Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4.  Нерешенная до конца задача или пример. 

5.  Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2.  Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3.  Неверно сформулированный ответ задачи. 

4.  Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5.  Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии отметка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Грубые ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Негрубые ошибки: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 



- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Окружающий мир. 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и 

формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 



 



Приложение 3       Виды промежуточной аттестации 

Вид 

промежуточн

ой аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы оценки 

образовательных результатов 

Способы  

выставления оценки 

Стартовая Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и универсальных 

учебных действий,  

связанных с предстоящей 

деятельностью. 

 В начале учебного 

года, (или перед 

изучением новых 

крупных разделов). 

 

Диагностические   работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование; 

комплексная контрольная 

работа 

 

Результаты фиксируются в специальной 

тетради учителя для учета в работе,  

включаются  в портфолио. Оценка результатов 

в классном журнале не фиксируется. 

Текущая  Контроль предметных 

знаний и универсальных 

учебных действий по 

результатам урока  

Поурочно Самоанализ  и самооценка, 

устная или письменная 

критериальная оценка, учебные 

ситуации и задания 

обязательные и на выбор, мини-

проекты 

 

Оценка ставится за каждую учебную задачу, 

показывающую овладение конкретным 

действием (умением). Оценка фиксируется в 

Индивидуальной карте развития 

обучающегося. В классный журнал отметка 

выставляется по желанию обучающегося. 

Рубежная: 

- 

тематическая; 

- четвертная;  

- полугодовая 

Контроль предметных 

знаний и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, четверти, 

полугодия 

По итогам изучения 

темы, раздела, курса, 

четверти, полугодия 

Тематические  проверочные 

(контрольные) работы; 

тематические диагностические 

работы; 

стандартизированные 

письменные и устные работы; 

проекты; 

зачеты; 

практические и лабораторные 

работы; 

творческие работы (изложения, 

сочинения); 

диктанты, тесты 

Оценка выставляется в классный журнал по 

пятибалльной шкале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая Комплексная  проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце учебного 

года 

Стандартизированные 

письменные работы или тесты; 

проекты 

 

Оценка выставляется в классный журнал по 

пятибалльной шкале. 

Оценка метапредметных результатов 

выставляется на специально отведенной 

странице классного журнала 



 

Программа мониторинга  

уровня сформированности  

универсальных учебных действий  

в начальной школе 
 

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

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». Программа 

рекомендована для осуществления педагогического сопровождения учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе. 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

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

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный; 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия младших школьников; 

2. Психолого - педагогические условия обучения; 
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3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, технологические 

карты, кадровый ресурс. 

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

представляет собой исследование, направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД обучающихся  начальной школы. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оперативной коррекции учебно - воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

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

стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

 

Универсальные учебные действия  

и успешность  обучения в начальной школе 

 

    Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

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

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

      Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой 

успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин.  

 

Пояснительная записка 

      

     В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 
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предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей школы является 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение 

учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

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

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

     Программа формирования универсальных учебных действий – один из базовых документов, 

конкретизирующий требования к результатам  начального общего образования и дополняющий 

содержание учебно-воспитательных программ.    

     

Ценностные ориентиры 

 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная 

 (образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производить контроль 

за своими действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

 производить 

самооценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои  предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание на 

основе заданного  

алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать 

известное от 

 использовать 

специальные знаки 

при  организации 

коммуникации  

между учащимися; 

 инициировать 

«умный»  вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой 

группы, учитывать 

разные точки зрения 

внутри  группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать  

свое согласие 

(несогласие)  с 

мнениями  

 формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения  

информации; 

 проводить 

самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать 

вопросы к взрослому 

с указанием на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

 находить в 

сообщении 

информацию в явном  

виде; 

 использовать 

знаково-

символические 

средства (чертежи, 

формулы)  

представления 

информации для 

создания моделей 

 владеть развитыми 

формами  игровой  

деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

игры-драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, 

согласовывать его с 

партнерами по игре; 

воплощать в игровом 

действии; удерживать  

правило и следовать 

ему, создавать и 

воплощать 

собственные 

творческие замыслы; 

 организовывать  

рабочее  место, 

планировать работу и 

соблюдать технику  

безопасности  для 

разных  видов 

деятельности  

первоклассника 

(учебная, 
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неизвестного в 

специально 

созданной 

ситуации  

учителем; 

 указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений 

не хватает для 

успешного 

действия; 

 совместно с 

другим (в т.ч. с 

родителями) 

отбирать учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение  в 

ходе домашней 

самостоятельной  

работы.  

участников   

учебного  диалога. 

 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 определять 

главную мысль 

текста; 

находить в 

тексте 

незнакомые 

слова, 

определять их 

значение 

разными 

способами, 

составлять 

простейший 

план 

несложного 

текста для 

пересказа; 

рассказывать 

несложный 

текст по плану, 

описывать 

устно объект 

наблюдения. 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

 определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и 

живых существ  и 

адекватно 

реагировать; 

 управлять 

проявлениями  своих  

эмоций. 

 

 

 

Учебная грамотность   

как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении всех лет обучения. 

      Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  контрольно-

оценочной  самостоятельности  младших школьников. Именно  эта  самостоятельность и может быть 

основным индивидуальным  результатом начального  образования. Именно эта «грань»  учебной 

грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения  специально созданных 

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

могут проявляться  к концу начальной  школы только в коллективных формах (малой группе, классе). 

                                                                             1 класс: 

 производить контроль за своими действиями и результатом по заданному образцу; 

 производить самооценку и оценку  действий другого человека на основе заданных критериев 

(параметров); 

 различать оценку личности от оценки действия; 

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

 выполнять  задание на основе заданного  алгоритма (инструкции); 

  задавать «умный» вопрос взрослому или сверстнику; 

 отличать известное от неизвестного в специально созданной ситуации  учителем; 

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

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

выполнение  в ходе домашней самостоятельной  работы.  

 

Место универсальных учебных действий 

в структуре образовательной программы начальной школы 

и их связь с учебными предметами 

 

     Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Овладение учащимися личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями  происходит в 

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

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные  возможности для формирования УУД.  

     Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся. 

Образовательно-воспитательная программа школы согласована с программой развития 

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

конкретных методов и  форм обучения учитывались цели формирования конкретных видов 

универсальных учебных действий.  

     Формирование универсальных учебных действий создает возможность соотносить учебные 

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

этих предметных областей. 

 

Связи коммуникативных УУД  

с основными  учебными предметами в начальной школе 

       

     Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для развития 

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

обобщенного характера последних. Однако реализации данного потенциала существенно 

препятствует безусловное доминирование индивидуальной формы организации учебной деятельности 

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

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

совместного типа, специфика которых естественным образом предполагает активное взаимодействие 

учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т.д.  

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

дискуссию, диалог и т.д., занимает литература или – в начальной школе – литературное чтение.  
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     Чрезвычайно благоприятный контекст для формирования коммуникативных действий 

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

заданий с детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание… Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для детей 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».   

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

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

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

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

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

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

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

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

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

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

благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной деятельности - 

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

в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата (продукта) и т.д.  

      

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

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

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

заключается скорее в подборе содержания и разработке конкретного набора наиболее эффективных 

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

дискуссиях учеников не помеху учебе, а необходимый этап выработки детьми своей коммуникативной 

компетентности.  

         Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка 

 к переходу от предшкольного образования к начальному образованию. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков 

и замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных  

изображений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 
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Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  осознания 

содержания своих действий и 

усвоения учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

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

человека за благосостояние общества; 

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

гражданина России. 

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

деятельности человека: 

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



8 

 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального 

признания; 

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие 

толерантности; 

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

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

поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

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

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

личности и общества в пределах своих возможностей; 

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

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

 

У
У

Д
 

Нормативн

ый 

показатель 

УУД 

Клас

с 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий 

учитель 

классный 

руководитель 

С
ам

о
п

о
зн

ан
и

е 
и

 с
ам

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

 Самооценка 

 
1 

- чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки 

зрения, 

-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к 

школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной 

действительности и образец 

«хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

 

 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

 

- отрицательное 

отношение к школе и 

поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении 

дошкольного образа 

жизни.  

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка», 

сформированность 

познавательных 

интересов и инициатив 
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2 

- чувство необходимости учения, 

- формируется собственная 

точка зрения, 

-  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к 

школе;  

Проявляет собственную точку 

зрения в отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации 

успеха. 

 

 

 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

. 

 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь 

собственную точку зрения. 

Полностью зависит от 

ситуации успеха. 

Тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за результат,  давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом. 

 

«Лесенка» 
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3 

- чувство необходимости учения, 

- адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации 

требований роли «хороший 

ученик»,  

 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной 

жизни, положительные отношения 

с одноклассниками и учителем, 

интерес к учению) 

 

Рекомендации 

проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

 

Неумение адекватно 

оценить свои способности. 

Самооценка ситуативна.  

 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, создать 

ситуацию успешности 

среди одноклассников, 

давать небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

 

«Лесенка» 
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4 

-адекватное представление о 

себе как личности и своих 

способностях, осознание  

способов поддержания своей 

самооценки.  

 

Рекомендации: поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных 

качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм школьной 

жизни, положительные отношения 

с одноклассниками и учителем,  

интерес к учению    

 

 

 

 Рекомендации: проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

 

Неумение адекватно 

оценить свои способности. 

Самооценка ситуативна 

Самооценка зависит  не 

только от оценки учителя, 

но и от процессов 

самопознания и обратной 

связи со значимым 

окружением.  

 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, создать 

ситуацию успешности 

среди одноклассников, 

поручение небольших 

поручений, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

 

«Лесенка» 
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 Мотивация 1 

- интерес к новому; 

- сформированность учебных 

мотивов  

– стремление к  получению 

высоких оценок 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  

высокой учебной мотивации и 

уровня притязаний. 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы учебные  

мотивы,  

– стремление получать хорошие 

оценки 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации 

достижения и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность 

учебных мотивов 

недостаточна  

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 - консультация 

специалистов, 

- включение ребенка в 

активную деятельность на 

основе использования его  

интересов 

 

Анкета по оценке уровня 

школьной  мотивации 
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2 

- формируются  познавательные 

мотивы и интересы, 

- сформированы учебные мотивы 

- желание учиться, желание 

выполнять действия согласно 

школьному распорядку, 

 

 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс 

мероприятия по формированию 

социальных навыков 

представления своих результатов  

 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы, 

- в стадии формирования учебные 

мотивы 

 

 

 

 

Рекомендации: 

- организация учебного процесса 

на поиск решений, приводящих к 

открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал 

усваивает фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

 

Рекомендации: 

-консультация 

специалистов; 

- организация успеха в 

рамках учебной 

программы. 



15 

 

3 

- сформированы познавательные 

мотивы и интересы,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 

ответственность), 

 

Рекомендации: 

- учебный процесс 

ориентировать на формирование 

интереса к трудным заданиям. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность (кружки, секции) 

 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать 

мотивацию в учебной 

деятельности включать ребенка в 

проектно - исследовательскую 

деятельность, привлекать к 

участию в различных конкурсных 

программах и олимпиадах. 

 

 

- сформирована 

мотивация избегания 

наказания, 

- фиксация на 

неуспешности   

 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- найти зону успешности 

ребенка, 

- ориентировать на 

внеурочную деятельность. 

 

 

 

Анкета по оценке уровня 

школьной  мотивации 
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4 

Ученик: 

- устанавливает связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью,  

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- мотивирован  на высокий 

результат учебных достижений 

 

 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к 

проектно-исследовательской 

деятельности, участие в 

конкурсах и олимпиадах выше 

школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятельностью,  

– стремится к приобретению 

новых знаний и умений по 

предметам, которые нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание личностного смысла 

учебной деятельности школьника, 

через проектную и 

исследовательскую деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на 

внеурочную деятельность, 

- слабо ориентирован на 

процесс обучения 

 

Рекомендации:  

- консультация 

специалистов, 

- использовать 

облегченные виды работы, 

дифференцированные 

задания на уроках. 
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1 

- ориентирован на моральную 

норму (справедливого 

распределения,  взаимопомощи,  

правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении 

моральных норм, 

чувствительность к 

несправедливости, 

- имеет начальное представление 

о нравственных нормах 

 

 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные 

моральные нормы через 

совместную деятельность со 

сверстниками. 

- ориентирован на моральную 

норму (справедливого 

распределения,  взаимопомощи,  

правдивости) 

- частично учитывает чувства и 

эмоции субъекта при нарушении 

моральных норм, 

- имеет правильное, но 

недостаточно точное и четкое 

представление о моральных 

нормах 

 

Рекомендации: 

-  формирование основ 

толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить представления о 

моральных нормах. 

- неправильное 

представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень развития 

эмпатии 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других 

людей, 

- изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

Методика 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 
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2 

- ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению с 

навыками самообслуживания,  

-  может выделять морально-

этическое содержание событий и 

действий, 

 - формируется система 

нравственных ценностей 

 

Рекомендации: изучение 

моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению 

навыками самообслуживания,   

- частично выделяет морально-

этическое содержание событий и 

действий,  

-формируется система 

нравственных ценностей 

 

Рекомендации: 

-построение работы, 

исключающей разрыв между 

знаниями, чувствами и 

практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм в 

деятельностной форме. 

 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к 

нравственным нормам 

отрицательное или 

неопределенное 

 

 

 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 



19 

 

3 

- может  и имеет опыт 

осуществления личностного 

морального выбора, 

 - может оценивать   события и 

действия с точки зрения 

моральных норм 

- ребенок учитывает 

объективные последствия 

нарушения моральной нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно - полезной 

деятельности  

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

 - пробует оценивать   события и 

действия с точки зрения 

моральных норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной 

ответственности   за сказанное 

слово, дело, данное обещание, 

- воспитание  потребности 

доводить начатое дело до конца 

через поощрение достигнутых 

результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не 

стали мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других,  

- изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.). 

  

 

Методик

а «Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо» 
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4 

- сформированы представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно - полезной 

деятельности  

 

  

- активное, положительное 

отношение к нравственным 

нормам со стороны личности, но 

недостаточно устойчивое 

проявление в поведении,  

- частично сформирован уровень 

развития моральных суждений,  

- имеет разовый опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- иногда может принимать 

решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

- знает суть нравственных 

норм,  

- нравственные нормы не 

стали мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного морального 

выбора, в игровой, 

обучающей форме. 

 

Список методик для мониторинга личностных достижений 

1. «Лесенка» (1- 4 класс) 

2. Оценка школьной мотивации (1-4 класс) 

3. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-4 класс) 

 (Приложение 1) 
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Возрастные особенности развития  

регулятивных универсальных учебных действий  

у младших школьников 

 

     Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами и осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. Применительно к моменту поступления 

ребенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

     Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить 

параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая 

ориентировочную, контрольную и исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002).  

 

          Критериями оценки ориентировочной части являются: 

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли его с образцом);  

 характер ориентировки (свернутый — развернутый, хаотический — организованный);  

 размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли 

предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть 

ли предвосхищение конечного результата); 

  характер сотрудничества (со - регуляция действия в сотрудничестве с взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия). 

Критерии оценки исполнительной части: 

 степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действия 

в соответствии с планом);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 

выполнение действия). 

Критерии контрольной части:  

 степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом контроля, 

наличие средств контроля и характер их использования); 

  характер контроля (свернутый — развернутый, констатирующий — 

предвосхищающий);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное 

выполнение действия).  

     Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение к ней); 
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— план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями; 

— контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального 

процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); 

— оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 

неудачи, отношение к успеху и неудаче); 

— мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

— темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

     Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид 

помощи, необходимой учащемуся для успешного выполнения действия, являются 

показателями сформированности общей структуры регуляции деятельности (Н.Г. Салмина, 

О.Г. Филимонова, 2006). Начальное образование предполагает развитие способности 

учащегося к саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки.  

     В начальной школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия, 

которые отражают содержание ведущей деятельности детей младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка): 

— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

— умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

— преодоление импульсивности, непроизвольности; 

— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

— умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

— умение взаимодействовать с взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегия совладания); 

— формирование основ оптимистического восприятия мира. 

     Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения 

и деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего 

поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать 

результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнение действия и 

заканчивать его в требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения 

к цели.  

     В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных 

действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими 

индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие 

планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и 

воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное 

выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 
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3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

     Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что же 

касается 5-го и 6-го уровней (5-й — самостоятельное построение учебных целей и 6-й — 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их 

формирование возможно на этапе обучения в средней школе.  

     Другими существенными показателями сформированности учебной деятельности в 

начальной школе являются: 

— понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

— умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

— форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, 

умственная; 

— степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

— самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

— различение способа и результата действий; 

— умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

— умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

— адекватность и дифференцированность самооценки; 

— умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

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

1990).  

     Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, что 

позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 
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Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятель

но. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. 

-Нуждается в пошаговом 

контроле со стороны 

учителя. 

-Не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  что 

сделал. 

 

 

 

Рекомендации:  

консультация специалистов, 

коррекционные занятии, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия.  

 

 

 

 

-Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

-Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов решения 

 

 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

-Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи 

регулирует весь процесс 

выполнения. 

-Определяет цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  

  

наблюдение 
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Формулирова

ть  и 

удерживать 

учебную 

задачу 

 

 

 

 

 

2 

-Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. 

-Может принимать лишь 

простейшие цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи. 

-Четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации: 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.   

-Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Четко осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  
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консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

 

3 

 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

- Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

-Четко осознает свою цель 

и структуру найденного 

способа решения новой 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-Столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную 

цель и строит действие в 

соответствии с ней, может 

выходить 

  за пределы требований 

программы. 

-Четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения.  

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания привлечение к 

проектно - исследовательской 
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постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. д.. 

 

4 - Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

-Включаясь в работу, быстро 

отвлекается. 

- Осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

- Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

 

 

 

 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной задачи. 

-осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели.  

-Осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за 

ее требования. 

 

 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

-Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов  

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания привлечение к 

проектно - исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. д. 
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 Развитие понятийного 

мышления. 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружен

ия 

отклонени

й и 

отличий 

от 

эталона; 

1.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенны

м учителем. 

 

1 

-Низкие показатели объема и 

концентрации внимания. 

- Не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

- Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Рекомендации:  

консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на систему 

требований развита 

недостаточно, что 

обусловлено средним 

уровнем развития 

произвольности.       

 - Средние показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Рекомендации:  включить 

в урок упражнения на 

развитие объема и 

концентрации внимания. 

 

-Высокий уровень 

ориентировки на заданную 

систему требований, может 

сознательно контролировать 

свои действия. 

-Высокие показатели объема 

и концентрации внимания. 

-Осознает  правило контроля, 

но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня контроля 

 

 

 

Методика 

«Рисование 

по точкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

-осознает  правило контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками 
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- Предугадывает правильное 

направление действия, 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

 

пытается ввести 

коррективы. 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: включить 

в урок упражнения на 

развитие объема и 

концентрации внимания. 

 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня контроля 

 

 

Методика 

«Рисование 

по точкам» 

 

 

 

 

 

Методика 

«Корректу

рная 

проба» 

(буквенная

, значки) 

 

3 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи 

и вносит коррективы. 

-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля, усвоенные 

способы решения задач 

использовать в других 

видах деятельности.  

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

Рекомендации: в групповых 

формах работы предлагать 

роль эксперта. 

4 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 
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несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи 

и вносит коррективы. 

-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля, усвоенные 

способы решения задач 

использовать в других 

видах деятельности. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах работы 

предлагать роль эксперта. 

оценка - 

выделение 

и 

осознание 

обучающи

мся того, 

что уже 

усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень 

развития  

произвольного 

внимания. 

 

 

1 

-Неумение опираться на 

образец. 

-Низкий уровень развития 

произвольного внимания. 

-Не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи. 

 

 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля 

-Может ориентироваться 

на образец, но делает 

ошибки. 

-Может оценить 

выполненное задание по 

параметрам: легко 

выполнить или возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки 

-Работает точно по образцу. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

 

 

 

 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки. 
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усвоения; 

оценка 

результато

в работы. 

 

2 

- не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

создание ситуации успеха на 

уроках, индивидуальный 

подход 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки, создание ситуации 

успеха на уроках 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

 

 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки, предлагать 

роль эксперта. 

 

3 

- Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже решенные 

им задачи 

 

 

 

 

 

 

 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 
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Рекомендации: 

консультация специалистов, 

создание ситуации успеха на 

уроках, индивидуальный 

подход, обучение алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

Рекомендации: отработка 

навыка оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач. 

уровня оценки, привлечение к 

проектно - исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. д. 

 

 

4 

- Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

консультация специалистов, 

создание ситуации успеха на 

уроках, индивидуальный 

подход, обучение алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже решенные 

им задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: отработка 

навыка оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач 

 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

- Может оценить действия 

других учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения. 

Рекомендации: поддержка и 

развитие сформированного 

уровня оценки, привлечение к 

проектно - исследовательской 

деятельности, к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т. д. 
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Список методик для мониторинга 

 

1. «Рисование по точкам» (1 класс) 

2. Корректурная проба (2- 4 класс) 

3. «Методика «Бусы» (1-2 класс) 

                                                                                   4. «Проба на внимание» 

(Приложение 2) 
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Возрастные особенности развития 

познавательных универсальных учебных действий 

у младших школьников 

     Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую 

или знаково-символическую), и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

     Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать проблемы 

или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на 

сформированности логических операций — умении анализировать объект, осуществлять 

сравнение, выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую 

мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии.
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 

Вид 

УУД 

Нормативные 

показатели к
л

а
сс

 Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог 

О
б
щ

еу
ч

еб
н

ы
е 

у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

 

1 

Большинство умений 

не сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога 

Выполняет 

самостоятельно 

наблюдение 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование высказывания 

с помощью наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, 

2 

Большинство умений 

не сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять при 

направляющей помощи 

педагога пересказывать и 

работать с информацией 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение 

опрос 

Выделять 

самостоятель-

ность мышления 
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находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию, 

стимулирование  

Работа по алгоритму, или по 

точной инструкции учителя, 

или с помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно 

предполагать, 

информацию, которая  

будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

 

 

3 

Самостоятельно не 

может работать с текстом 

или допускает много 

ошибок при работе с 

текстом 

Выполняет самостоятельно, но 

допускает ошибки. Выполняет 

задания репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к действию. 

Работа по алгоритму, или по 

точной инструкции учителя, 

или с помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 
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Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая  

будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала,  отбирать 

необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

Составлять сложный 

план текста.   

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

 

4 

Самостоятельно не 

может работать с текстом 

или допускает много 

ошибок при работе с 

текстом 

Выполняет самостоятельно, но 

допускает ошибки. Выполняет 

задания репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания, тесты 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный план 

текста по заданному алгоритму. 

Привлечение к работе с 

разными источниками 

информации, а также  к 

проектно- исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности. 

Л
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е 
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Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

1 Не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения затруднена 

Частично сформированы 

операции обобщения, 

выделение существенных 

признаков 

Сформированы 

операции обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

«Найди отличия» 

(сравнение 

картинок) 
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основе существенных 

признаков 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

составление 

сообщений, где 

необходим анализ 

текстов, на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков предметов, и 

объектов 

Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

2 

Не сформированы 

логические операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по  

несущественным признакам 

Владеет логическими 

операциями, умеет 

выделять 

существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

«Исключение 

лишнего» 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

3 

Низкая скорость 

мышления. Проблемы с 

анализом и выделением 

закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает закономерности, 

но делает с ошибками. 

Требуется больше времени на 

выполнение подобных заданий. 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует предложить 

альтернативные 

варианты решения  

различных задач 

Тест 

«Логические 

закономерности» 

 

«Исключение 

лишнего» 
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Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям, с 

отработкой навыков 

 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 

4 

Логические связи 

устанавливать не может.  

Недостаточно развита   

аналитико- 

синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в 

обобщении, частично в анализе 

и синтезе. 

Логические связи 

устанавливает.  

Умеет сравнивать, 

группировать.  

Мыслит 

самостоятельно 

«Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

 

«Исключение 

лишнего» 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная работа по 

выявленным нарушениям 

 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 
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Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

1 

 Самостоятельно не 

может ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Ориентируется самостоятельно, 

но делает  ошибки. Задает 

много вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к действию,  

задания проблемно-поискового 

характера 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

 

 

 

Определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. Определять,  

в каких источниках  

можно  найти  

2 

Самостоятельно не 

может определять круг 

своего незнания. Не 

может делать 

самостоятельные выводы 

Не всегда может определить 

круг своего незнания и найти 

нужную информацию в 

дополнительных источниках. 

Хорошо  ориентируется 

в изученном материале. 

Может   

самостоятельно найти 

нужный источник 

информации.  

Умеет самостоятельно 

наблюдать и делать 

простые выводы. 

Самостоятель-

ные и 

практические 

работы 
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необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Необходимы алгоритмы работы 

с источниками дополнительной 

информации и умения 

наблюдать и делать выводы. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания, 

участие в олимпиадах 

Извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для 

решения проблем 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

 

3 

Делать самостоятельно 

не может 

Делает частично 

самостоятельно, частично с 

помощью 

Делает самостоятельно Самостоятель-

ные и 

практические 

работы. 

Творческие 

задания 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию в 

проектно - исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

4 

 

 

Делать самостоятельно 

не может 

Делает частично 

самостоятельно, частично с 

помощью 

Делает самостоятельно Самостоятельные 

и практические 

работы. 
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преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный подход 

в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к участию в 

проектно - исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные задания 

Творческие 

задания. 

Проекты  

Список методик для мониторинга 

 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Логические закономерности (3- 4 класс). 

3. Исследование словесно - логического мышления (4 класс). 

4. Исключение лишнего (2-4 классы) 

(Приложение3)



43 

 

 

Возрастные особенности развития 

коммуникативных универсальных учебных действий  

у младших школьников 

 

     В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация 

рассматривается не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем 

полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект общения 

и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов 

кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания 

межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет 

исключительно многогранный характер, необходимо выделение основного состава 

коммуникативных и речевых действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее 

значение с точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте 

стандартов. Основой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для 

психического и личностного развития ребенка: со-действие и со-трудничество выступают как 

реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и 

становления личности. Кроме того, благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение 

изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово 

становится средством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. Выготский). В 

соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной 

деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, 

поступающих в начальную школу. Представим далее кратко возрастные особенности развития 

выделенных аспектов. При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития 

общения. В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты: 

— потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками; 

— владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

— приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к 

процессу сотрудничества; 

— ориентация на партнера по общению; 

— умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных компетенций 

у детей, поступающих в школу?   

     В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста 

большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и незнакомыми им ранее 

взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и инициативности 

(например, задают вопросы и обращаются за поддержкой в случае затруднений) (О.М. Дьяченко, 

Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский, 1989). 

      К 6—6,5 года дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно 

обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных 

выражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры общения, как 

умение приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь 

выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными 

способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников 

зарождается осознание собственной ценности и ценности других людей, возникают проявления 

эмпатии и толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). Важной характеристикой 

коммуникативной готовности 6—7-летних детей к школьному обучению считается появление к 
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концу дошкольного возраста произвольных форм общения с взрослыми — это контекстное 

общение, где сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно,  а 

опосредствованно задачей, правилом или образцом, а также кооперативно-соревновательное 

общение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывается более объективное, 

опосредованное отношение к себе. (Е.Е. Кравцова). 

     Перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень развития общения 

ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных 

коммуникативных действиях. 

     Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, поскольку 

они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с тремя 

основными аспектами коммуникативной деятельности: 

 коммуникацией как взаимодействием,  

 коммуникацией как сотрудничеством,  

 коммуникацией как условием интериоризации.  

     Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных учебных действий. 

     Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный 

аспект коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в 

межличностных и пространственных отношениях. Как известно, изначально детям доступна 

лишь одна точка зрения — та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно 

бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям — будь то взрослые или 

сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и 

накладывает отпечаток на всю картину мира дошкольника, придавая ей черты характерных 

искажений. В общении эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем 

видении или понимании вещей, что существенно ограничивает способность ребенка понимать 

окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве 

и, кроме того, затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими. В 6—7-летнем 

возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зрения единственно возможной. 

Происходит процесс децентрации, главным образом, в общении со сверстниками и прежде всего 

под влиянием столкновения их различных точек зрения в игре и других совместных видах 

деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой связи следует особо 

подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, поскольку взрослый, будучи для ребенка 

априори более авторитетным лицом, не может выступать как равный ему партнер. Однако 

преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот процесс имеет долговременный 

характер и свои сроки применительно к разным предметно-содержательным сферам. От 

поступающих в школу детей правомерно ожидать, что децентрация затронет, по крайней мере, 

две сферы: понимание пространственных отношений (например, ребенок ориентируется в 

отношениях правое/левое применительно не только к себе, но и к другим людям), а также 

некоторые аспекты межличностных отношений (например, относительность понятия «брат»). 

Таким образом, от первоклассника требуется хотя бы элементарное понимание (или допущение) 

возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, а также 

ориентация на позицию других людей, отличную от его собственной, на чем строится 

воспитание уважения к иной точке зрения. Вместе с тем было бы неверно ожидать от 

первоклассников более полной децентрации и объективности. На пороге школы в их сознании 

происходит лишь своего рода прорыв глобального эгоцентризма, дальнейшее преодоление 

которого приходится на весь период младшего школьного возраста и, более того, даже 

значительную часть следующего — подросткового возраста. По мере приобретения опыта 



45 

 

общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений) дети 

научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные 

мнения других людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и интересах. В 

контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать собственное мнение. В 

итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий характер: дети 

становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных людей) для оценки 

одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию относительности 

оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают 

лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний мир в 

целом. Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы 

развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. 

    Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, 

сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 

деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий 

интенсивно развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так, на этапе 

предшкольной подготовки от детей, уже способных активно участвовать в коллективном 

создании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно ожидать лишь 

простейших форм умения договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь может идти 

речь об общей готовности ребенка обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации, 

вместо того чтобы просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или решение, либо 

покорно, но без внутреннего согласия подчиниться авторитету партнера. Такая готовность 

является необходимым (хотя и недостаточным) условием для способности детей сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и в 

нередко возникающих на практике ситуациях конфликта интересов. Между тем в настоящее 

время становление данной способности часто запаздывает и многие дети, приходя в школу, 

обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» тенденции, 

склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной задачу 

подготовки детей к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок учебного 

сотрудничества, а также задачу соответствующей доподготовки уже в рамках школы (Г.А. 

Цукерман, К.Н. Поливанова, 1999). На протяжении младшего школьного возраста дети активно 

включаются в общие занятия. В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру (при традиционном обучении) остается 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д. В этот период также происходит интенсивное установление дружеских 

контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение 

заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. Как 

известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, 

во многом зависит благополучие личностного развития подростка. Естественно, что в условиях 

специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. Так, например, в число основных составляющих  организации 

совместного действия входят (В.В. Рубцов, 1998): 
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1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность).  

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника к 

собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении 

к содержанию и форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества предполагает, 

что большая часть обучения строится как групповое, и именно совместная деятельность 

обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач. Однако 

в рамках сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной 

формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной 

школе можно считать умение договариваться, находить общее решение. Однако в рамках 

сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной формы 

развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе 

можно считать умение договариваться, находить общее решение практической задачи 

(приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах 

(конфликт интересов); умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, 

умение и убеждать, и уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять 

недостающую информацию; способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия, а также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 

задания. 

     Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Как известно, 

общение рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка (особенно 

развития речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в психическом 

развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) природе оно 

изначально генетически связано с обобщением (мышлением). Возникая как средство общения, 

слово становится средством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. 

Выготский, 1984). Ранние этапы развития ярко показывают, что детская речь, будучи средством 

сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, партнеру по совместной 

деятельности, общению и т. д.), одновременно развивается как все более точное средство 

отображения предметного содержания и самого процесса деятельности ребенка. Так 

индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри 

взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. В соответствии с нормативной 

картиной развития к моменту поступления в школу дети должны уметь строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, 
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чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в 

достаточной мере владеть планирующей и регулирующей функциями речи. В 6,5—7 лет дети 

должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, а также 

передавать (сообщать) их партнеру. Характеризуя нормативно-возрастные особенности развития 

коммуникативных действий, следует признать, что, несмотря на значительное внимание, 

уделяемое развитию речи, именно в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит 

к малоудовлетворительным результатам. Как это ни парадоксально, но одной из наиболее 

существенных причин такого положения является вербализм традиционного обучения, при 

котором происходит:  

1) отрыв речи от реальной деятельности в ее предметно-преобразующей материальной или 

материализованной форме;  

2) преждевременный отрыв речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с 

обучением в форме индивидуального процесса при минимальном присутствии в начальной 

школе учебного сотрудничества 

между детьми. 

     Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной 

коммуникативной функцией — функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, 

заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. 

Необходима организация совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, 

адекватный для совершенствования способности речевого отображения (описания, объяснения) 

учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности, — прежде 

всего в форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые действия создают 

возможность для процесса интериоризации, т. е. усвоения соответствующих действий, а также 

для развития у учащихся рефлексии предметного содержания и условий деятельности. 

Правомерно считать их важнейшими показателями нормативно-возрастной формы развития 

данного коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. В 

частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, 

взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего 

действия. Например, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, 

которые ранее выполнялись учителем. На первых этапах введения этого действия одна группа 

может отмечать ошибки и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят 

только к содержательному контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). 

Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, 

учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, планируют 

деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, 

работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без 

которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, например робкие или 

слабые ученики. Групповая работа младших школьников предполагает свои правила: нельзя 

принуждать детей к групповой работе или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет 

работать (позднее нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 

10—15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей 

абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. 

Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию 

взаимоотношений между детьми.  

     Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать 

другие формы, например проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию 

коммуникативных навыков под руководством 
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школьного психолога и т. п. Возрастными и социальными психологами разработано немало 

программ, направленных на развитие у младших школьников и подростков умения общаться 

(М.Р. Битянова, 2002). 

     Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться 

полезными только в случае создания благоприятной общей атмосферы в отдельном классе и в 

школе в целом — атмосферы поддержки и заинтересованности. 

     Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них 

умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. 

Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не 

авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной 

культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им помощь в ведении 

дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д. 

     Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если она 

будет строиться по типу совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей. 
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

 

 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

 

Показатели 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог 

1- 4 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. 

Работать  в паре. 

 

- отвечает на все 

вопросы. 

 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству 

 

- частично отвечает 

на  вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен). 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

групповых  заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, важно 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые задания 

с друзьями по 

классу.  
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Коммуникация как 

интериоризация 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

   

 

- обладает хорошим 

словарным запасом 

и активно  им 

пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не 

понимает 

прочитанного, и не 

может найти 

нужных слов при 

высказывание 

обратной связи.  

 

Наблюдение 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ), учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, важно 

положительное 

одобрение, больше 

времени отводить 

на обратную связь 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с друзьями 

по классу, 

изучение правил 

активного 

слушания.  
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Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

   

 

- активно принимает 

участие в работе  

группы, умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.  

- понимает смысл 

высказываний 

других людей, но  

испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи.  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и не 

понимает других. 

Наблюдение 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (в парах и 

группах), участие в 

дискуссиях, дебатах 

и т.д.  

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке (в 

парах и группах), 

важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

в диалоге, 

привлекать к 

участию в дебатах, 

дискуссиях 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков,  

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассниками  

(в парах и 

группах).  
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Коммуникация как 

интериоризация 

 

 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

   

 

- владеет большим  

словарным запасом  

и активно им 

пользуется. 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли, но с 

помощью 

алгоритма. 

 

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, докладов, 

участие в 

литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассниками. 
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Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета и 

дискуссионной культуры 

Понимать точку зрения 

другого.  

  

 

- отстаивает свою 

точку зрения, 

вежлив, тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно  

отстаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен. 

- слушает, но не 

всегда дает 

обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен. 

- молчит, 

игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 

 

Рекомендации:  

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации:   

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассниками.  
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Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, проведение 

совместных заданий 

на уроке (пересказ, 

рассказ соседу по 

парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, докладов, 

участие в 

литературных 

конкурсах. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассниками. 

Список  методик для мониторинга    «Рукавички»
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Циклограмма мероприятий 

№ УУД 

Характеристика 

УУД 

 

Инструментарий Методы 

Периодичнос

ть 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Самооценка 

 

 Тест на определение самооценки 

«Лесенка» тестирование 1 раз в год Март - апрель 

2 Смыслообразование Мотивация 

 Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации 

 

Беседа 

 

 

 

тестирование 

1 раз в год 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Март - апрель 

3 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

 

 Методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

 
анкетирование 1 раз в год Ноябрь-декабрь 

4 Регулятивные УУД контроль 
 Рисование по точкам 

  Корректурная проба 
тестирование 2 раза в год 

октябрь 

февраль 

5 Познавательные УУД Логические УУД 

  Найди отличия 

 Логические закономерности 

 Исследование словесно-логического 

мышления 

 Проба на внимание 

 Исключение лишнего 

 Оценка сформированности навыков 

чтения 

 

тестирование 2 раза в год 
октябрь 

февраль 

6 
Коммуникативные 

УУД 

  «Рукавички» 

 «Узор под диктовку» 

 

Тестирование 

Беседа 

 

2 раза в год 
октябрь 

февраль 
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Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или 

сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 
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разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень 
Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 
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Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 

      

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). 

     Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной прог-

раммы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия». 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образователь-

ной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 



61 

 

    Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею.  

     К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 
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действий (система предметных действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

     Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

     На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

     Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т.д. 

     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

     Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур 

с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

     При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала). 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

     На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

     Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 



63 

 

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

     На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

    В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

«Инструменты»  оценки качества 

 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных 

предметных способов  действий (средств);  

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 

 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  
 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач)  
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Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

         Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются достижения 

в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  при освоении 

основной  образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в 

рамках ООП, так и за ее  пределами. 

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

три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

 самоанализ и самооценка 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

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

2) презентации; 

3) таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка  

     Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

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

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

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

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 

т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

     Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

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

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий: 

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

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

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

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

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

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 
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модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

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

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

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

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Диагностические методики 
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«Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

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

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

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

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

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

папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

 

Анкета  

по оценке уровня школьной мотивации  

(Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

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

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося 

Форма:  анкета. 

1.Тебе нравится в школе? 

 Нравится 

 Не очень нравится 

 Не нравится 

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

остаться дома? 

 Иду с радостью 

 Бывает по-разному 

 Чаще всего хочется остаться дома 

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

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

 Не знаю точно 

 Остался бы дома 

 Пошел бы в школу 

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

 Доволен 
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 Бывает по-разному 

 Не доволен 

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

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

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

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда не рассказываю 

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

 Точно не знаю  

 Не хотел бы  

 Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много 

 Много 

 Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

 Большинство не нравится 

КЛЮЧ: 

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

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 
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6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

 5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности.  

     Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

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

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

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 

2. 20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. 

        Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно  

справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является средней         

нормой. 

 

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

внеучебными сторонами.  

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

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

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

меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

     Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения 

в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

 

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

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

испытывают проблемы в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с учителем. 
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Школа нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них 

невыносимо. Ученики могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или 

иные задания, следовать тем или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения    нервно -   психического здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравится 

Б     Не очень нравится 

В     Не нравится 

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

фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

 

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

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Не знаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

 

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

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Не знаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

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

 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

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

извиняется сам 

      В     Сделаю вид, что не заметил 

 

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

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

 

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

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

 

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов 

 

Интерпретация: 

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

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

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

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

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

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать 

нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно 

нравственных норм. 

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

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

интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и 

сохранению хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают 

нравственные качества школьников. 

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

реализации собственных интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить от 

ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание следовать 

им испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем 
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Приложение 2 

  

Диагностические методики 

 

Методика «Рисование по точкам» 

 

Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно 

контролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 6,5 -8 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа. 

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной 

книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные 

треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - квадрат 

и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда: 

 

 

 
     Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей рассаживают 

за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. Экспериментатор, 

стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и 

показывает лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на первой 
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странице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как и у меня". (Если кто-либо из детей открыл 

не ту страницу, экспериментатор поправляет его.)  

     Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, здесь 

были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок (следует указание на стороны 

треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не произносятся). 

Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные справа от образца). 

Вы сами соедините эти точки линиями так, чтобы получился точно такой рисунок. Здесь есть 

лишние точки. Вы их оставите, не будете соединять.  

     Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ 

"нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть красные, синие и зеленые. 

Вы должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию 

от красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно 

проводить только между разными точками. Все запомнили, что надо делать? Надо соединить 

точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образец-

треугольник). Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, 

скажите, я сотру ее резинкой, она не будет считаться. Когда сделаете этот рисунок, переверните 

страницу. Там будут другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать его". 

     По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор по 

ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно проведенные линии, следит за тем, 

чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется. 

Оценка выполнения задания. 
     Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится 

следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность 

воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы 

приблизительно) считается любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, 

в задаче № 6 - любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до 

вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец. 

     Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу 

за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента 

выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным считается 

элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых 

точек). 

Кроме того, начисляется по одному баллу за: 

1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу; 

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного); 

3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае полностью 

правильного решения). 

     Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 задач. 

Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в задачах 

№ 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.  

     Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно 

воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все 

задачи решены безошибочно).  

     Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении оценки 

не учитываются.  

     В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число правильно 

решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) до 6 (решены все 

6 задач). 

Интерпретация результатов: 
33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, 

может сознательно контролировать свои действия. 
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19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что 

обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, 

постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Корректурная проба» 

 (буквенный вариант) 

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 

концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

Возраст: 8- 10 лет 

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 

     Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных 

букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок и 

менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее. 

Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в 

том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

 

Пример:  
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 

Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки 

Методика «Бусы» (по Венгеру) 

Цель: выявить количество условий, которые может удержать ребенок в процессе деятельности 

при восприятии задания на слух. 

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу, умение оценивать учебные 

действия. 

Возраст: 7-9 лет 

Форма проведения: фронтальная или индивидуальная письменная работа. 

Методика проведения: задание выполняется на отдельных листах с рисунком кривой, 

изображающей нитку: 
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Для работы у каждого обучающегося должно быть не менее шести карандашей разного цвета. 

Работа состоит из двух частей: I часть (основная) - выполнение задания (рисование бус), II 

часть - проверка работы и, в случае необходимости, перерисовывание бус. 

Инструкция к I части: "Дети, у каждого из вас на листочке нарисована нитка. На этой нитке 

нужно нарисовать пять круглых бусинок так, чтобы нитка проходила через середину бусинок. 

Все бусины должны быть разного цвета, средняя бусина должна быть синяя. (Инструкция 

повторяется два раза). Начинайте рисовать". 

Инструкция ко II части задания (выполнение этой части теста начинается после того, как все 

дети выполнили первую часть): "Сейчас я еще раз расскажу, какие нужно было нарисовать 

бусы, а вы проверьте свои рисунки, все ли сделали правильно. Кто заметит ошибку, сделайте 

рядом новый рисунок. Слушайте внимательно". (Условие теста повторяется еще раз в 

медленном темпе, каждое условие выделяется голосом.) 

Обработка результатов: для оценивания учитель выбирает лучший из двух возможных 

вариантов. 

Уровни сформированности: 

1-й уровень - задание выполнено правильно, учтены все пять условий: положение бусин на 

нитке, форма бусин, их количество, использование пяти разных цветов, фиксированный цвет 

средней бусины. 

2-й уровень - при выполнении задания учтены 3-4 условия. 

3-й уровень - при выполнении задания учтено 2 условия.  

4-й уровень - при выполнении задания учтено не более одного условия. 

 

 

 

 

Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности 

Методика «Проба на внимание» (по П.Я. Гальперину и С.Л. Кабыльницкой). 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля. 

Возраст: 7-8 лет 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
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Методика проведения: школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить 

в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уверенно ли 

работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т.п.). 

Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знание правил, но 

необходимы внимание и самоконтроль. Обучающиеся работают с незнакомым текстом, с 

допущенными ошибками на: замену, пропуск, дописывание букв, в том числе в сильной 

позиции, пропуск предлогов. 

У кого, у коо кисточки на ушкух? 

Ктоо живет  сосне у леснай опушки?   

Обработка результатов: подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь 

должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, 

букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые ошибки и т.п. 

Уровни сформированности навыков контроля и самоконтроля: 

1. 0-2 пропущенные ошибки – высокий уровень; 

2. 3-4 - средний уровень; 

3. Более 5 пропущенных ошибок – низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Диагностические методики  

 

Тест «Найди несколько различий?» 

 

Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – анализ и сравнение. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст:  6-7 лет. 

 Перед показом рисунков ребенку предлагают найти несколько различий между двумя 

рисунками и отметить значком (V). 
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Оценка результатов теста 

 

10 баллов - ребенок справился с заданием менее чем за 20 сек. 

8-9 баллов - ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов - ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов - ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 

2-3 балла - время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек. 

0-1 балл - ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 60 сек. 

 

Выводы об уровне развития восприятия 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов - высокий  

4-7 баллов - средний  

2-3 балла - низкий  

0-1 балл - очень низкий. 

 

Методика «Выделение существенных признаков» 
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 Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение 

существенных признаков. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия 

Форма проведения: письменный опрос 

Возраст: младшие школьники. 

Критерии оценивания:   

высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

 средний уровень- 3-5 .   

 низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно 

выбранное слово. 

Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки 

предметов или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинако-

вых по характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений 

испытуемого. 

Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор 

предлагает испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 

Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и 

далее 5 слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к 

стоящему перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 

Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать 

свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от 

более легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо 

существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Стимульный материал: 

1. Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 

5. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 

6. Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 

7. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 

 

Ключ 

1. Растение, земля. 

2. Берег, вода. 

3. Здание, улица. 

4. Крыша, стены. 

5. Глаза, печать. 

6. Бумага, редактор. 

7. Игроки, правила. 

Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих 

неправильных ответах, и чем объясняет свой выбор. 

 

Методика «Логические закономерности» 

 

Цель: выявление уровня развития  логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 
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Возраст: младшие школьники 

Испытуемым предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать 

каждый ряд и установить закономерность его построения. Испытуемый должен определить 

два числа, которые бы продолжили ряд. Время решения заданий фиксируется. Числовые 

ряды: 

 

1) 2, 3, 4, 5, 6, 7; 6) 29, 28, 26, 23, 19, 14; 

2) 6, 9, 12, 15, 18, 21; 7) 16, 8, 4, 2, 1, 0, 5; 

3) 1, 2, 4, 8, 16, 32; 8) 1, 4, 9, 16, 25, 36; 

4) 4, 5, 8, 9, 12, 13; 9) 21, 18, 16, 15, 12, 10; 

5) 19, 16, 14, 11, 9, 6; 10) 3, 6, 8, 16, 18, 36. 

 

Оценка результатов производится с помощью таблицы 

 

Время выполнения 

задания (мин., сек.) 

Кол-во 

ошибок 
Баллы 

Уровень развития логического 

мышления 

2 мин. и менее 0 5 
Очень высокий уровень логического 

мышления 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 

сек. 
0 4 Хороший уровень, выше, чем у большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 

сек. 
0 3+ Хорошая норма большинства людей 

4 мин. 35 сек. — 9 мин. 50 

сек. 
1 3 Средняя норма 

2 мин. 10 сек. — 4 мин. 30 

сек. 
2-3 3- Низкая норма 

2 мин. 10 сек. — 15 мин. . 4-5 2 
Ниже среднего уровня развития логического 

мышления 

10-15 мин. 0-3 2+ Низкая скорость мышления, «тугодум» 

Более 16 мин. Более 5 1 

Дефект логического мышления у человека, 

прошедшего обучение в объеме начальной школы, 

либо высокое переутомление 

Обработка результатов 

Предъявленные ряды                                      

1) 2, 3, 4, 5, 6, 7;                                                                            

2) 6, 9, 12, 15, 18, 21;                                                                                      

3) 1, 2, 4, 8, 16, 32;                                                                                                         

4) 4, 5, 8, 9, 12, 13;                                                                                                

5) 19, 16, 14, 11, 9, 6;                                                                                                             

6) 29, 28, 26, 23, 19, 14;                                                                                                        

7) 16, 8, 4, 2, 1, 0.5;                                                                                                     

8) 1, 4, 9, 16, 25, 36;                                                                                                     

9) 21, 18, 16, 15, 12, 10;                                                                                                        
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10) 3, 6, 8, 16, 18, 36.                                                                                           

Правильные ответы 

 8; 9  

24; 27  

64; 128  

16; 17 

 4; 1 

 8; 1 

0.25, 0.125  

49; 64 

 9; 6  

 

Методика 

 «Исследование словесно-логического мышления   

младших школьников» 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

 

Цель: выявление уровня развития  словесно - логического мышления. 

Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. 

Форма проведения: письменный опрос. 

Возраст: младшие школьники 

 

1-й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закончить 

предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе 

индуктивного мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в кратком — 

5. 

Задания 1-го субтеста 

«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 

1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы) (80% 

первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот вопрос). 

Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного 

объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. 

Если ответ ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За 

правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, 

выясняется понимание слова «всегда». При решении последующих проб 1-го субтеста 

уточняющие вопросы не задаются. 

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 

3. В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%). 

4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 

5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 

6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 

7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 

8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 

9. Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%).  

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) 

(100%). 

 

2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 
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«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» При 

правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ 

ошибочный, предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный ответ после 

второй попытки ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие 

вопросы не задаются. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95% первоклассников с нормальным 

развитием дают правильный ответ). 

2. Река, озеро, море, мост, пруд (100%). 

3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99%). 

4.Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90%). 

5. Тополь, береза, орешник, липа, осина (85%). 

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк (93%). 

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90%). 

8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91%). 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90%). 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%). 

 

3-й субтест. Умозаключение по аналогии 

«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к 

слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный ответ 1 

балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

1. Огурец - Овощ       

          Гвоздика - ?    (Сорняк, роса, садик, цветок, земля)  (87%) 

 

2. Огород - Морковь      

Сад - ?     (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)  (87%) 

3. Учитель -  Ученик         

Врач - ?     (Очки, больница, палата, больной, лекарство) (67%) 

4. Цветок -  Ваза   

Птица - ?  (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост)  (66%) 

5. Перчатка - Рука    

Сапог- ?     (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) (80%) 

6. Темный - Светлый    

Мокрый - ?  (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) (55%) 

7. Часы - Время    

Градусник - ?   (Стекло, больной, кровать, температура, врач) (95%) 

8. Машина  - Мотор    

Лодка- ?    (Река, маяк, парус, волна, берег) (89%) 

9. Стол - Скатерть  

Пол - ?       (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) (85%) 

10. Стул   - Деревянный        

     Игла - ?        (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) (65%) 

 

4-й субтест. Обобщение 

«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать 

вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки 

аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

1. Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 

2. Метла, лопата... (43%) 

3.Лето, зима... (84%) 
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4.Огурец, помидор ... (97%) 

5. Сирень, орешник ... (74%) 

6. Шкаф, диван ... (96%) 

7. Июнь, июль ... (95%) 

8. День, ночь... (45%) 

9. Слон, муравей ... (85%) 

10.Дерево, цветок ... (73%) 

 

Обработка результатов 

Максимальное количество баллов, которые можно набрать за решение всех четырех 

субтестов, —  40 (100% оценки успешности). 

Оценка успешности определяется по формуле: 

ОУ = X х 100% : 40, 

где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100% ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65%). 

Ниже среднего — 2-й уровень — 25,5—20,0 баллов (64,9-50%). 

Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9% и ниже). 

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м 

уровнями успешности. Для ребенка 7-8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня 

обусловлена наличием отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также 

социально-бытовой запущенностью. 

Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников 

анализируется следующим образом: наивысший 4-й уровень успешности — 25—20 баллов; 

нормальный уровень — 19,5-17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) — 17,5—15 баллов; 

низкий (1-й уровень) — 12 баллов и ниже. 

 

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  

Возраст: ступень начального образования (10,5 – 11 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 

Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.Гальперин). 

В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано, что сензитивным 

периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже владеют 

навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного 

характера.  

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том числе и 

смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка (уверенно 

ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу над 

ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек 

деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то 
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окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под 

Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи 

вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей 

на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке 

играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить внимание 

на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, 

слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 

 0—2 — высший уровень внимания, 

 3—4 — средний уровень внимания, 

 более 5 — низкий уровень внимания. 

 

 

 

 

                                            Методика     «Исключение                               лишнего» 

Цель:  способности к обобщению у младших школьников. 

Оборудование: листок с двенадцатью рядами слов типа: 

1. Лампа, фонарь, солнце, свеча. 

2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки. 

3. Собака, лошадь, корова, лось. 

4. Стол, стул, пол, кровать. 

5. Сладкий, горький, кислый, горячий. 

6. Очки, глаза, нос, уши. 

7. Трактор, комбайн, машина, сани. 

8. Москва, Киев, Волга, Минск. 

9. Шум, свист, гром, град. 

10. Суп, кисель, кастрюля, картошка. 

11. Береза, сосна, дуб, роза. 

12. Абрикос, персик, помидор, апельсин. 

Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое не 

подходит, лишнее, и объяснить почему. 

Обработка и анализ результатов. 

1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова). 

2. Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя 

«кастрюля» – это посуда, а остальное – еда). 

3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия. 

4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для обобщения 

несущественных свойств (цвета, величины и т.д.). 

http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-00176.htm
http://www.psyoffice.ru/6-480-lampa-schelevaja.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-20130.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-20197.htm
http://www.psyoffice.ru/6-480-krovat-vozdushnaja.htm
http://www.psyoffice.ru/6-521-gorkii-maksim.htm
http://www.psyoffice.ru/5-psychology-4123.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-00130.htm
http://www.psyoffice.ru/6-1041-kisel-aleksandr-andrevich.htm
http://www.psyoffice.ru/3-0-pedagog-kon083.htm
http://www.psyoffice.ru/5-epistemology_of_science-572.htm
http://www.psyoffice.ru/7/hrest/4/5364147.html
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Ключ к оценке результатов. Высокий уровень – 7-12 рядов обобщены с родовыми 

понятиями; хороший – 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; средний – 7-12 рядов с одним 

родовым понятием; низкий – 1-6 рядов с одним родовым понятием. 

 

 

Приложение 4 

 

Коммуникативные действия, направленные 

на организацию и осуществление сотрудничества (кооперацию) 

 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

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

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички 

надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами 

можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а 

потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и 

по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не 

пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла.   

                                                                                         

http://www.psyoffice.ru/6-1055-individualnye-harakteristiki-vypusknika-ne-podlezhaschie-ocenke-v-hode-itogovoi-atestaci.htm
http://www.psyoffice.ru/1841-vnutripsikhicheskijj-uroven-problemy..html
http://www.psyoffice.ru/3-0-pedagogika-parruslang125.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-5647.htm
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                                            Циклограмма мероприятий 

№ УУД 

Характери

стика УУД 

 

Инструментарий Методы 

Перио

дичнос

ть 

провед

е 

ния 

Сроки 

проведени

я 

1 

 

Самопознание 

и 

самоопределе 

ние 

 

Самооцен 

ка 

 

 Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 
Тестирова 

ние 

1 раз в 

год 

Март - 

апрель 

2 
Смыслообразова 

ние 
Мотивация 

 Анкета по оценке уровня 

школьной мотивации 

 

Беседа 

 

 

 

Тестирова 

ние 

1 раз в 

год 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Март - 

апрель 
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3 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

 

 Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 
 

 

1 раз в 

год 

Ноябрь-

декабрь 

4 
Регулятивные 

УУД 
контроль 

 Рисование по точкам 

  Корректурная проба 

 «Бусы» 

 «Проба на внимание» 

Тестирова 

ние 

2 раза 

в год 

октябрь 

февраль 

5 
Познавательные 

УУД 

Логичес 

кие УУД 

  Найди отличия 

 Выделение существенных 

признаков 

 Логические закономерности 

 Исследование словесно-

логического мышления 

 Проба на внимание 

 Исключение лишнего 

 Сформированность навыков 

чтения 

Тестирова 

ние 

2 раза 

в год 

Октябрь- 

апрель 

6 
Коммуникатив 

ные УУД 

  «Рукавички» 

 «Узор под диктовку 

Тестирова 

ние 

Беседа 

 

2 раза 

в год 

октябрь 

февраль 
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Результаты освоения программы в 1 классе 

 

     По окончанию 1 класса у учащихся должны быть сформированы следующие общеучебные познавательные универсальные учебные 

действия: 

         -  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению(по длине, ширине и т.д.)  

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия (сличение результата с образцом) 

- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов (цвет, форма, температура) 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале (найти общее и отличное) 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале (почему предметы в одной группе? Раздели на    

группы) 

         - переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (давать возможность высказываться другим, не перебивая ответы 

одноклассников) 

  - развитие познавательной инициативы (воспроизводить вопросы, участвовать в учебном сотрудничестве); 

- умение адекватно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с задачами общения и нормами родного языка.  

Знаково-символические действия.  

Моделирование как универсальное учебное действие 

Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение предметов или 

отношений между предметами или их частями для решения задач. 

Коммуникативный  компонент  универсальных учебных действий. 

 потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками (охотно вступать в диалог, игру, интересоваться мнением других) 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к  процессу сотрудничества (без грубости 

и агрессивности) 

 ориентация на партнера по общению (задает вопрос, адекватно реагирует)  

 действовать по установленным правилам  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 воспроизводить за учителем цель урока 

 способностьпринимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем.         



89 

 

 использовать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем 

 различать способ и результат действия.   

Личностные универсальные учебные действия. 

 проявлять учебно-познавательный интерес к занятиям 

 понимать причины  неуспеха в учебной деятельности (наметить адекватные шаги по устранению ошибки). 

Особую сложность  у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента деятельности. Исследование индикаторов 

сформированности целеполагания возможно только методом наблюдения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 
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осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности 
Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 
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заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 
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самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 
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Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля 

и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы, позволяющих вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку 

(или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия». 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

•самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

•смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

•морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
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• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею.  

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (система предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содер-

жанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В основе 

многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
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символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования являются 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

•речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией 

•коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

«Инструменты»  оценки качества 

 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных способов  действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной деятельности, планирования учебной  

деятельности  ребенка 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников 

 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкалсамими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  
 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное рассуждение при решении задач)   

 

 

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся 
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- решение проблемы выбора (как выбирать); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и чего не знаю еще..») 

 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и 

ключевых  компетентностях  при освоении основной  образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

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

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных  образовательных 

достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

 самоанализ и самооценка 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

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

2) презентации; 

3) таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка  

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  оформляются  в форме «портфолио» (дневника, 

накопительной папки). 

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-

проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

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

информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их 



100 

 

анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандар-

тизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

•по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

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

•по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

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

•по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

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

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

 Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки. 

 

Самооценка работы с данными: 

Полнота 

Мои данные 

представлены 

подробно, полно  

и тщательно 

Мои данные 

полны. 

Мои данные в 

целом полны, но 

некоторые 

значения могли 

быть утеряны. 

Мои данные не 

полны, некоторые 

значения 

отсутствуют 
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5 4.5 4 3.5 

Организация 

Мои данные 

организованы так, что 

я могу легко и быстро 

находить нужную 

информацию.  

Мои данные 

организованы так, 

что я могу найти 

нужную 

информацию 

Мои данные 

организованы, но 

иногда мне трудно 

найти то, что 

нужно. 

Мои данные плохо 

организованы. Мне 

очень сложно найти 

информацию, 

которую я ищу. 

5 4.5 4 3.5 

Внешний вид 

Мои записи 

аккуратны, красивы,  

их легко читать. 

Мои записи  

аккуратны, их  

легко читать 

Части моих 

записей 

перемешаны, 

иногда их трудно 

читать 

Мои записи 

хаотичны, их 

трудно читать. 

 

Карта самоотчета 

В ходе проекта я … 

Попробовал новые вещи  

Ждал своей очереди  

Работал вместе  

Спрашивал/помогал  

Решал проблемы  

Делал правильный выбор  

Проверял свою работу 

 

Опросник самодиагностики 

Насколько уверенно ты 

чувствуешь себя в 

следующих ситуациях? 

 

Очень 

уверенно 

 

Уверенно 

 

Довольно 

уверенно 

 

Неуверенно 
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1. Я могу высчитать 

площадь квадрата и 

прямоугольника  

 

    

2. Я могу объяснить, 

почему две плоскости с 

одинаковой площадью  

выглядят не одинаково.  

 

    

3. Я могу вычислить, 

сколько квадратных метров 

ковра необходимо для 

конкретной комнаты 

 

    

 

Методика «Недельные отчеты» 

 Чему я научился за эту неделю?  

 Какие вопросы остались для меня неясными? 

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

 

Задачи  достижения  запланированных  образовательных  результатов: 

 содержательная интеграция разных предметных областей начального образования; 

 установление необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования; 

 побуждение и поддержка детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

 использование информационных технологий и  как средств организации учебной работы, и как особый объект изучения (на 

интегративной основе); 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержка оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширение опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности; 

 формирование  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, 

в том числе – за счет  использования  инструментов  работы с информацией) 
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Итоговые оценочные  процедуры 

 

Итоговые оценочные  

процедуры 

Межпредметная (предметная) 

проектная задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на 

ведущие предметные 

способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися 

базовых  способов/средств 

действия отдельно на каждом  из 

трех уровней. 

В итоговую проверочную работу 

включаются специально 

разработанные предметные 

задачи, с помощью которых 

можно оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия. 

 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего, компетентность 

учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся 

переносить известные им 

предметные способы/средства 

действия в квазиреальную 

ситуацию. 

Оценивается  отбор 

материала и умение 

учащихся его оформить, 

публично представить и  

защитить. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

 

Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов педагоги должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создать комфортные условия для своевременной 

смены ведущей деятельности (игровой на учебную); 
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 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать условия для 

их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставить творческие задачи и 

способствовать возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию и социальную оценку 

результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к общественно значимым делам. 

 

Виды  деятельности  младших  школьников 

 

     Достижение запланированных  образовательных результатов возможно достичь в разных видах  деятельности  обучающихся, которые  

адекватны младшему школьному возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 

работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных 

источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально 

значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 

спортивных соревнованиях). 

 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

 

       Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени социализации и успешности учащихся и выпускников 

школы. 
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       В качестве инструментов оценивания качества образования будут применяться: внешняя оценка, портфолио, формативная оценка, 

самооценка.  

 Внешняя оценка качества –мониторинг  ЦОКО  

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки; 

Формативная  оценка – с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения учащихся для дальнейшей 

коррекции своей педагогической  деятельности.  

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

Стартовая диагностика –определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся на 

переходе с одной ступени образования на другую. 

Олимпиада – состязание учащихся, требующее  предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающее очный или 

дистанционный формат участия. 

 

Основные  фазы учебного  года 

 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный 

год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе.  

В связи с этим в нем  выделяются три фазы:  фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»); фаза 

постановки и решения учебных задач года; рефлексивная фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном 

году для дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть 

утрачены в ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания  возможных  будущих направлений  

учения. 

Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и 

учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 
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2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  предметных действий) на основе данных стартовых  

работ через организацию  самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их знаний. 

Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая половина апреля) 

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создать условия и предоставить возможности для 

полноценного  освоения  следующих  действий  и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска дополнительной информации, необходимой 

для выполнения заданий, в том числе – в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию; 

  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в модельных условиях и решение  частных 

задач; 

 самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов  выполнения  задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  критериев  по инициативе самого  обучающегося 

(автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также расширения своих учебных возможностей с 

использованием  индивидуальных  образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одноклассниками как под руководством  учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

 определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и способностях  учащихся по отношению к началу  

учебного года; 

 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, определение  достижений и проблемных точек  

для каждого ученика класса (учениками); 

 предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений  класса как общности (родителям, 

школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме проектной задачи; 
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3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 
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