
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, направлена на обеспечение качества образования и предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам  
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся  
и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса.  
При оценке результатов деятельности МОБУ СОШ №9 и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» для каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования исходит из комплексного 

подхода к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации осуществляется только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах - исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений.  
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений 

- базовый. Достижение этого базового уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 



поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития.   

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.).  
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, 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;  
смыслообразование — 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», 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 при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки:  

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

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, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 



России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;  

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  
знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НООне 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  
К их осуществлению привлекаются специалисты Московского центра качества 
образования. Предметом оценки в этом случае становится эффективность воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента:  
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение 
приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как  

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; систему 
психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную  

реализацию задач начального общего образования.  
Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  
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 и 
управление своей познавательной деятельностью. 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 знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических 
задач;  

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;  

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию 
этойдеятельности.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах: как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов.  
Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  
А также в форме выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального  

учебного действия.  
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

процедур: в текущих работах, в итоговых проверочных работах по предметам, в 

комплексных работах на межпредметной основе; в отдельных мониторингах оценки 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей оценки оценивается достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно не проверяются в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Итоговая диагностика выпускников проходит по материалам МЦКО. Цель 

диагностики  определение у выпускников начальной школы уровня сформированности 



метапредметных результатов обучения в части познавательных универсальных учебных 

действий как необходимого условия для продолжения обучения в основной школе. 

Содержание диагностической работы определялось Кодификатором метапредметных 

результатов обучения, который составлен на основе требований к метапредметным 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241) и с учетом материалов раздела «Планируемые 

результаты освоения междисциплинарных программ» Примерной образовательной 

программы начального общего образования (Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Начальная и основная школа [сост. 

Е.С.Савинов], М., Просвещение, 2011, Стандарты второго поколения).   
3 Познавательные логические действия 

3.1 Давать определения понятиям, подводить под понятие  
3.2 Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие 
прогнозы  
3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 

3.4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное  
3.5 Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснения на основе 
установленных причинно-следственных связей  
3.6 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать 
выводы  
4 Познавательные знаково-символические действия  
4.1 Использовать знаково-символические (и художественно-графические) средства и 
модели при решении учебно-практических задач  
4.2 Преобразовывать информацию и модели из одной знаковой системы в другую 
(таблицы, схемы, диаграммы, рисунки и др.)  
5 Познавательные действия по решению задач (проблем) 
5.1 Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 

5.2 Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения)  
6 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 
6.1 Осуществлять поиск информации  
6.2 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную 
в тексте информацию.  
6.3 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию  
6.4 Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на 
основе текста  
6.5 Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 
учебно-практических задач  

Универсальные учебные действия проверяются при помощи заданий, использующих 
контекст учебных предметов: математика, русский язык, чтение, окружающий мир.  

Данная структура диагностической работы обеспечивала возможности:  
- выявления индивидуального уровня сформированности познавательных 

метапредметных умений (каждый вариант включал задания по проверке всех блоков 
умений);  

-    определения среднего уровня сформированности МПУ для конкретного класса По 
результатам диагностики определяются  четыре уровня овладения  учащимися спектром 

проверяемых познавательных метапредметных УУД — высокий, повышенный,  
средний и низкий. 



Низкий уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные способы действий, но 
умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на уровне простого 
воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем может испытывать серьезные 
трудности в дальнейшем процессе обучения, ему необходимы компенсирующие занятия по 
освоению всего спектра УУД.  
Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяемых 
способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы 

действий на уровне их комбинирования в знакомой ситуации. При фиксации данного уровня 
необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с целью выявления 
трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения соответствующей 
целенаправленной коррекции.  
Повышенный уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют проверяемыми 
способами деятельности, осмысленно используют алгоритмы на уровне их комбинирования, 
однако испытывают затруднения при применении их в новой ситуации, а так же при 
составлении собственных планов решения учебных задач.  
Высокий уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют проверяемыми 

способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с 

требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения учебных задач. 
 

Оценка предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике.  

При оценке предметных результатов оценивается 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.  
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися.  

Система оценки знаний по предметам включает:  
1. Внутреннюю оценку (внутришкольная система оценки качества образования-

ВСОКО).  
2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами) 

В системе оценивания в начальной школе используются:  
- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится в 

форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 
аттестации), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих 
процедурах;  

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 
объективизированные методы оценивания, основанные на анализе письменных 
ответов и работ учащихся, в том числе – стандартизированные, основанные на 



результатах стандартизированных письменных работ, или тестов процедуры и 
оценки; 

 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения;  

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 
получения информации; 

- интегральная оценка – портфолио, презентации проектов;  
- самоанализ и самооценка обучающихся. 
 

В систему оценки  предметных  результатов входят: 
 

- Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему 
миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, 
понятийный аппарат. 

-   Предметные действия: использование    знаково-символических    средств, 
моделирование, сравнение,  группировка   и классификация  объектов,  действия 

анализа, синтеза и  обобщения, установление причинно-следственных связей   и 

анализ, поиск, преобразование, представление  и  интерпретация информации, 

рассуждения.  
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 
 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-
проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, 
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие 
работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);  

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;  
- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-
исследований;  

- результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ).  
В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются 

следующие позиции.  
1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной 
подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры 

проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также 
рекомендации по использованию системы стартовой диагностики.  
2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 
предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, 

включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для 
организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней 

оценки, в том числе – диагностической.  
3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по 
их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.  

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов. 



1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.  
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества.  
4. Оценивать можно только то, чему учат.  
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.  
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  
Виды работ, подлежащие  обязательному оцениванию (для портфолио) 
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Русский язык  + + + +  + + +     + + + 
 

                 
 

Литературное чтение    + +  + + +  +    + + 
 

                 
 

Математика     +  +     + + + + + 
 

                 
 

Окружающий мир      + + + +  +    + + 
 

                 
 

Изобразительное искусство,    +  + + +  +    + + 
 

музыка                 
 

                 
 

Технология     +  + + +  +    + + 
 

                 
 

Физкультура       + +  +      + 
 

                 
 

Иностранный язык     +  + + +  +    + + 
 

                 
 

 

Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида 
оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с 
процессом обучения, и итоговое оценивание. 

 

Предметы Стартовая Промежуточная Текущее Итоговое 

 диагностика диагностика оценивание оценивание 

Русский  язык + + + + 

Математика + + + + 

Литературное чтение + + + + 

Окружающий мир + + + + 

Изобразительное искусство - - + + 

Музыка     

Физкультура     



 
Технология     

Иностранный язык - + + +  
Достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы 

по предметам  
«Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» 

Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы  
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

предметной готовности к изучению данного курса.  
Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 

основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки  
первоклассников.  

Эти показатели, представляют собой обобщение опыта многочисленных 

экспериментальных исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они 
определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе.  

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 
 
- выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы 

курса;  
- выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей.  
Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных знаний и/или навыков указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и 
направления этой работы.  

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы 
рекомендуется использовать следующие методы оценивания.  

НАБЛЮДЕНИЯ – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе 

наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса).  
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его 

фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо 
одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение 

может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций 
непосредственного участника деятельности.  

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно  
применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 
различных навыков  

Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и 
фиксации следующих аспектов.  

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 
узнавать знакомое).  

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 
изученное).  

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 
целях). 



– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).  

–  Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).  
– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий).  
–  Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение  

и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая 
возможность существование иной точки зрения).  

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 
задумываться о процессе познания).  

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 
формирования социальных навыков, например  

–  способность принимать ответственность; 

–  способность уважать других; 

–  умение сотрудничать; 

–  умение участвовать в выработке общего решения; 

–  способность разрешать конфликты;  
– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе.  
Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: 

слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения 

(ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации); письма 

(умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, 

готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в 

качестве обучающего средства. 
 

Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так 

для отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную 
презентацию одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист 

наблюдений: 
 

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как умение 

формулировать вопрос, ставить проблему; умение вести наблюдение; умение 

спланировать работу, умение спланировать время; умение собрать данные; умение 

зафиксировать данные; умение упорядочить и организовать данные; умение 

проинтерпретировать данные;умение представить результаты или подготовленный 

продукт.  
Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно 

пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно 

увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и 

индивидуальный прогресс ребенка. В ходе наблюдений, как правило, фиксируются 

наличие типичных черт наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и 

отдельные существенные нетипичные особенности.  
Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него 

системе. Целесообразно в этих целях использовать различные ИКТ, средства и 
программное обеспечение.  

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 
ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных 
условий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно 

трудоемкий метод, который ведется с помощью аудио и видеозаписей, письменной 



фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при оценивании 
сформированности важнейших навыков совместной работы, исследовательских навыков и 

т.п. В отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, основанным на 

экспертной оценке, этот метод более объективен.  
Метод оценивания, основанный на ВЫБОРЕ ОТВЕТА или КРАТКОМ СВОБОДНОМ ОТВЕТЕ, 

представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно 
он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 

дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов.  
Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно 

условно назвать как ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ. Он представляет собой, как правило, письменный 

ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. 

Обычно этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных 

аспектов достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть 

использован и для интегральной оценки.  
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные  формы Иные формы учета достижений    
 

и методы контроля       
 

текущая итоговая  (семестр, урочная внеурочная  
 

аттестация год) аттестация деятельность деятельность  
 

- устный опрос -  диагностическая - анализ динамики - участие в 
 

- письменная контрольная текущей выставках,  
 

самостоятельная работа успеваемости конкурсах,  
 

работа - диктанты   соревнованиях  
 

- диктанты - изложение   - активность в 
 

-контрольное -контроль техники   проектах и 
 

списывание чтения   программах  
 

- тестовые задания    внеурочной  
 

-графическая    деятельности  
 

работа    - творческий отчет 
 

- изложение       
 

-творческая работа 
      

 

 

- портфолио 
   

 

     
 

  - анализпсихолого-педагогических 
 

  исследований    
 

       
 

 

Сущность контроля и оценки результатов обучения в начальной школе
1
 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 
учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и 
систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. Система 

контроля и оценки ставит важную социальную задачу: развить у школьников умение 
проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить 

ошибки и пути их устранения.  
Контроль и оценка в начальной школе имеют несколько функций. 

 

 
1
 Письмо Минобразования России от 19 ноября 1998 № 1561/14-15 "Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе" 



Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к 
уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста.  

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 
обучения с действительным.  

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных 
мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной 
самооценки учащихся и тревожности.  

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и 

отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую 

эмоциональную реакцию ученика. Реализация этой важнейшей функции при проверке 

результатов обучения заключается в том, что эмоциональная реакция школьника 

(радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и ориентировать его на успех, 

выражать уверенность в том, что данные результаты могут быть изменены к лучшему.  
Информационная функция является основой диагноза планирования и 

прогнозирования. Главная её особенность - возможность проанализировать причины 
неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса как со 

стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого.  
Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения 

анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку 
педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в 

организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности и осуществить 
корректировку учебно-воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается  
обратная связь между педагогом и обучающимися. 

2. Виды контроля результатов обучения. 

Текущий контроль -  наиболее  оперативная,  динамичная  и гибкая  проверка  
результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления учения и навыка, 

поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о 

сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые 

меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям.  
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика  этого  вида  контроля:  
1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, доедать материал, исправить полученную ранее отметку; 2) при 

выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а 

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" предыдущие, 

более низкие, что делает контроль более объективным; 3) возможность получения более 

высокой оценка своих знаний. Уточнение и углубление знаний становится 

мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени четверть, полугодие, год. Таким 

образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные 
четверти и в конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, в  

следующий класс) отдается предпочтение более высоким. 

3. Методы и формы организации контроля 

Устный опрос   требует устного изложения учеником изученного материала, 
связанного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 



строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте. Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда 

требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на 

этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других 

способов учебной работы.  
Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся 

материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно 

для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, 
требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности.  

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 
контрольных работ.  

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов 

решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе 

становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с 

учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой. Самостоятельная работа может 

проводиться фронтально, небольшими группами и индивидуально, динамичные 

самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин) (способ 

проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который 

позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного 

материала и правильность выбора методики обучения школьников). Если такие 

самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то целесообразно 

отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполненные. Остальные работы 

анализируются учителем вместе с обучающимися.  
Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью 

изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем 

предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с 

письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), 

а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи 

(русский язык, окружающий мир, природоведение). Контрольная работа оценивается 

отметкой.  
Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам.  
К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но 

также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной 

ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п.  
Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся 

рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках 
по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания  
в нестандартной   ситуации,   пользоваться   методом   моделирования,   работать   в 

пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 



Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников  
Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 

На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения 

является развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной 
деятельности учителя:  

- качество усвоения предметных знаний -умений - навыков, их соответствие 
требованиям государственного стандарта начального образования;  

- степень   сформированности   учебной   деятельности   младшего   школьника; 

- степень развития основных качеств умственной деятельности; 

- уровень  развития познавательной  активности,  интересов  и  отношения  к  учебной 

деятельности; степень прилежания и старания. 

 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - 
словесными суждениями (характеристиками ученика), отмечаемых в Порфолио ученика. 

 

Требования к оцениванию.  
Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности ребенка 

младшего школьного возраста. Любая проверка знаний должна определяться характером и 

объемом ранее изученного материала и уровнем общего развития учащихся. Не менее 

важно требование объективности оценки. Это проявляется, прежде всего. в том, что 

оценивается результат деятельности ученика. В процессе реализации воспитательной 

функции создаются условия для формирования тех качеств личности, которые становятся 

стимулом положительного отношения к учению. Это касается прежде всего умения и 

желания осуществлять самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать результат своей 

деятельности с эталоном;умение анализировать правильность (неправильность) выбора 

способа учебного действия, средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей 

работах, анализ их причин и определение путей исправления.  
Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений 

школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника процесса 
обучения. Он не только готов, он стремится к проверке своих знаний, к установлению 

того, чего он достиг, что ему еще предстоит преодолеть. Учитель применяет для  
оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки.  
Оценивание на основе анализа текущих и итоговых отметок остается пока наиболее 

продуктивной формой. Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения.  
С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка "очень 
плохо" (отметка "1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе 

практически не используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке 

"плохо". Отменяется оценка "посредственно" и вводится оценка "удовлетворительно". 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5"("отлично")- уровеньвыполнения требований значительновыше  
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; "4" 

("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 

4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов 



решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; "3" 

("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит 

в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформление и д.р.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель 

выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи 

(отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если:  
- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданныхсокращений слов,отсутствуютполяи красныестроки. 

Данная  позиция  учителя в  оценочной  деятельности  позволит более  объективно  
оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в 
освоении предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?" 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

 

Русский язык 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному 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 учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений.  

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. 



Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях.  
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 
замены и вставки лишних букв в словах;  

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 
буквы в начале предложения);  

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии;  
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения;- отсутствие главной части изложения, пропуск важных 
событий, отраженных в авторском тексте;  

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты:  
- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы;- отсутствие "красной" строки;  
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и тоже правило;  
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения.  
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения  
при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. Нормы 

оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требованиям 

 

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. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.  
В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения).  
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.  
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.  
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 
сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п. 



Чтение и читательская деятельность 

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 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.).  
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 

80-85 % в четвертом классе).  
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:  
- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 
года); понимание значения отдельных слов и предложений;  

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать 
паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев;  
- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про 

себя);проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка;  
- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями  

и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 

80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения 
по книге и наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от  
характера      произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:         
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 
слов);  

- неправильная постановка ударений (более 2);  
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух;  
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 



- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений;  
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов при 

чтении вслух;  
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передачи характера персонажа.  
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям.  
Особенности организации контроля по чтению 

 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.  
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Математика 

 

Оценивание письменных работ 

 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объем выполненного задания.  
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения;  

- неправильный выбор действий, операций; 



- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 
умений и навыков;  

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 
влияющих на получение правильного ответа;  

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 
выполненным действиям и полученным результатам;  

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 
параметрам.  
Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  
- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  
- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

 

Оценивание устных ответов 

 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  
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. 

Недочеты:  
- 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. 

 

Особенности организации контроля по математике 

 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.).  
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 
др.  

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 
которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 



деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 
работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока.  
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 
геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 
итоговая отметка за всю работу.  

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 
тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за 
итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям. 

 

"Окружающий мир" (естествознание и обществознание)  
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"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 

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).  
Недочеты: 

- 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.  
Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 
оборудованием. 



Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п.  
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 
формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем.  
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные свези, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения.  
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными 

карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей.  
Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой.  
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.  
Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

"Окружающий мир" соответствуют общим требованиям.  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  
Четвертная ОЦЕНКА 



 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 
предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе 
решения задач по темам данного семестра;

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 
предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, 
развитие которых необходимо продолжить в будущем;

 Семестровая оценка-характеристика даётся при необходимости в любой момент на 
основании отметок ученика за различные умения в таблице результатов (или 
выдаваться автоматически, если таблицы результатов ведутся в электронном виде). 

Четвертная ОТМЕТКА  
- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 
понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 
действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  
- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 
данном семестре: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные 

отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;  
- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный 
журнал.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфолио ученика», и на 
основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей 
в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность  
учебнойдеятельности, работы учителя или образовательной организации, 
системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный 

на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.  

Инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося. Портфель достижений — это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность 
и самостоятельность, расширять возможности обучения и  

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

 

деятельности обучающихся; формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 
организовывать  

собственную учебную деятельность.  
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 



Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио,  
регламентируемый Положением о Портфолио ученика МОБУ СОШ №9  

Портфолио – портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ 

и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения 
в различных областях; рейтинговая оценка образовательной деятельности.  

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, 

направленные на проверку репродуктивного уровня усвоения информации, 

алгоритмических знаний и умений. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

коммуникативной, социальной и др., и является важным элементом практико-

ориентированного подхода в образовании.  
Портфолио 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 помогает решать следующие педагогические задачи: 

· Поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

· Поощрять их активность и самостоятельность; 

· Расширять возможность обучения и самообучения;  
· Развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучащихся;  
· Формировать умение учиться - ставить цели, планировать, организовывать 

собственную учебную деятельность.  
На первой ступени Портфолио служит для сбора информации о продвижении 

обучающегося не только в 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. По результатам накопленной оценки для подготовки карты представления 

ученика при переходе на вторую ступень обучения делаются выводы о:  
 сформированности универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
обучения;

 сформированности основ умения учиться, т.е. способности к 
самоорганизации;

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

Структура и содержание Портфолио ученика  
2.1. Портфолио ученика начальной школы включает в себя: 

Титульный лист (обложку); Содержание (оглавление); 

Раздел 1 «Портрет»; Раздел 2 «Коллектор»; 
 

 

Раздел 3 «Рабочие материалы»; 
Раздел 4 «Мои достижения». 



2.2. Раздел «Портрет» содержит сведения об обучающемся, владельце Портфолио. 
Данный раздел включает в себя:  

 Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
 Место для фото (или автопортрета)

 Напиши о себе (как умеешь):

 Нарисуй портрет своей семьи

 Родословное дерево

 Чем я люблю заниматься

 Я ученик
 Я могу делать

 Я хочу научиться в этом году…

 Я научусь в этом году

 Я читаю.

 Мой класс, мои друзья,  мой первый учитель

 Мой распорядок дня
 Я и мои друзья

Раздел «Коллектор» включает в себя:  

 Правила поведения в школе

 Законы жизни класса

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного

чтения.
 Памятки по предметам

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и

пр.)
 Памятка: Правила общения 

Раздел «Рабочие материалы» включает в себя комплект индивидуальных 
образовательных достижений обучающегося. На каждый предмет имеется «файл», в 
который вкладываются диагностические работы (стартовые, промежуточные и итоговые):  

 по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку – 
диктанты и изложения, сочинения, аудиозаписи, иллюстрирование, материалы 
самоанализа и пр.;

 по математике – математические диктанты, мини-исследования, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, материалы самоанализа и пр.;

 по окружающему миру – дневники наблюдений, результаты мини-
исследований и мини-проектов, материалы самоанализа и пр.;

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и пр.;

 по технологии - фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и пр.;

 по физической культуре - видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, режим дня, 
комплексы физ.упражнений, материалы самоанализа и пр.; Раздел «Мои 
достижения» содержит комплект различных творческих, 

исследовательских, проектных и других работ обучающегося. Данный раздел включает в 
себя:  

 Моя лучшая работа

 Задание, которое мне больше всего понравилось



 Я прочитал ……. книг.
 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?

 Что я теперь умею, чего не умел раньше?

 Мои цели и планы на следующий учебный год:

 Чему я еще хочу научиться?

 Какие книги прочитать?
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях

 Мои проекты

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Оформление Портфолио  
Портфолио обучающийся оформляет в соответствии со структурой, указанной в 

пункте 2 настоящего Положения, в папке с файлами. Обучающийся имеет право включать 
в Портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.п.  

При оформлении должны соблюдаться следующие требования:  

 систематичность и регулярность ведения Портфолио;

 достоверность сведений, представленных в Портфолио;

 аккуратность и эстетичность оформления;
 разборчивость при ведении записей;

 целостность и эстетическая завершенность представленных

материалов;
 наглядность. 

Индивидуальные достижения обучающегося и все необходимые сведения 
фиксируются в Портфолио в течение года.  

В конце учебного года производится анализ Портфолио и исчисление итоговой 
оценки личных достижений обучающегося в образовательной деятельности.  

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки производится классным 
руководителем того класса, в котором учится обучающийся. По итогам исчисления 

итоговой оценки Портфолио обучающегося заполняется карта оценки Портфолио, которая 

подписывается классным руководителем.  
По результатам оценки Портфолио учащихся ОУ производится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 
баллов в классе (параллели).  

Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов по Портфолио в 
классе (параллели), награждаются грамотами.  

Хранятся Портфолио учащихся в классных кабинетах.  

Презентация Портфолио  
Учащийся может презентовать содержание своего Портфолио на классном 

собрании, на Совете ОУ, на родительском собрании, на педагогическом совете, на 
общешкольной ученической конференции. Презентация Портфолио обучающихся может 

проходить в форме выставок Портфолио.  
На презентацию учащийся выходит с кратким устным комментарием по 

содержанию Портфолио. 

 

Итоговая оценка выпускника  
Итоговая оценка выпускника начальной школы  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на основе синтеза 
всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка 
как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных 



навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять 
различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы 

с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 
ребенка в различных областях.  

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений,  
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и 

различные папки работ учащихся – составляющих портфолио. 
 

Проводится индивидуальное или фронтальное итоговое тестирование по  
каждому изучаемому предмету. 
 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждый четный 

семестр (2,4,6) (2-4 классы) или каждую четверть. В конце учебного года во 2-4 классах 
выставляются итоговые отметки, согласно Уставу МОБУ СОШ №9.  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.).  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования.  
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. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований.  
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку 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.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 
 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 



использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 
 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  
Педагогический совет МОБУ СОШ №9 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующую ступень общего образования.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы  
позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 
способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 
сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 



Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 
классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных 
заданий.  

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 
ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта.  
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.  

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.  

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 
обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.  
С помощью этих работ оценивается  

 В области чтения

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  
- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться;  
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 
освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.  
2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.);  
3)читательский отклик на прочитанное.  

 В области системы языка 
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.);  
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  
- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  
- разбор предложения по частям речи;  
- синтаксический разбор предложения;  

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  
- предложения  
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 



3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания);  
4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);  

 В области математики 
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными)  
2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию;  
3)умение рассуждать и обосновывать свои действия  

 В области окружающего мира 
1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  
- объекты живой и неживой природы;  
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений;  
- распознавание отдельных географических объектов  

2)сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

- навыков измерения и оценки;  
- навыков работа с картой;  
- навыков систематизации  

3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание;  
- различение фактов и суждений;  
- постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ сопровождается 

детальными рекомендациями по 

- проведению работ;  
- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 
правильности выполнения задания);  

- оцениванию работы в целом  
- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов;  
- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 
Всероссийские проверочные работы

2
  

Итоговые работы предназначена для проведения процедуры итоговой диагностики 
индивидуальных достижений выпускниками начальной школы планируемых результатов 
обучения по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 
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 на основании приказа Минобрнауки России от 26.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования» 



С помощью данных работ оценивается индивидуальная общеобразовательная 
подготовка по предметам учащихся, оканчивающих начальную школу, и качество 
освоения требований к результатам обучения ФГОС начального общего образования для  

всей совокупности участников итоговой диагностики. 
 

Характеристика  
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
выпускника, в которой: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке и отражена в нижеприведенной таблице:  

План мероприятий в рамках СОКО «Подготовка 
учащихся к освоению уровня начального общего образования»  

Направление Мероприятие Четверть Неделя Ответственны 

работы   четверти й 

     

 Подготовка к выполнению    

 работ, связанных с    

 осуществлением   Учителя 

 регулятивных,   начальной 

 коммуникативных и В течение учебного года школы, 

 познавательных   учителя - 

 универсальных действий:   предметники 

 - использование на уроках    

Формирование комплексных заданий на    

универсальны межпредметной основе,    

х учебных - использование на уроках    

действий заданий, формирующих    

(УУД) навыки работы с    

 информацией    

 -самоанализ проведенных    

 уроков    

 -корректировка планов    

 ведения уроков    

 - внесение данных в    

 портфолио    

 Мониторинг уровня    



 
сформированности УУД    

- административный 1 3  

стартовый мониторинг   по    

предметам (блок    

метапредметных  заданий) 2- 3 3  

4 классы   3 4 Заместитель 

- административный 4 3 директора 

промежуточный мониторинг 4 4  

1-3 классы  4 1  


 познавательные УУД    


 коммуникативные 4 2  
УУД     


 читательская по графику   

грамотность МЦКО   
 ИКТ-компетентность



 личностные УУД


 
- административный 
итоговый мониторинг  
 проведение 

комплексной работы


 -независимая оценка   

 качества 4 классы    

 Подготовка к выполнению   

 работ, связанных с   

 выявлением доли  Учителя 

 обучающихся, положительно  начальной 

 и качественно освоивших В течение учебного года школы, 

 учебные предметы:  учителя - 

 -проведение уроков согласно  предметники 

 рабочей программе;   

 -самоанализ проведенных   

 уроков;    

 -корректировка планов   

Формирование ведения уроков;   

планируемых -текущий внутриклассный   

предметных мониторинг по изучаемым   

результатов разделам на уроках   

 «Проверим и оценим свои   

 достижения»    

 - проведение промежуточной   

 аттестации    

 - внесение данных в   

 портфолио    



 
 Мониторинг уровня  

 сформированности  

 предметных результатов 1 

- административный  

стартовый мониторинг 3,4  
 русский язык 2-4 классы




 математика 2-4 2 4 

классы     
 окружающий мир 2-4 

классы


 


 иностранный язык 3-4 3 4 

 классы    

- административный 4 5 

промежуточный мониторинг   

 


 русскийязык 2-4  Заместитель 

 классы   директора 

 


 математика 2-4 4 1 классы 

 классы   – апрель 

 


 литературное   чтение  2-3 

 2-4 классы   классы - 

- административный  май 

промежуточный мониторинг   

 


 окружающий  мир  2-4 Согласно  
 классы  приказу  

- административный Минобрнаук  

промежуточный мониторинг и   
 русский язык 2-4 классы




 математика 2-4 классы


 иностранный язык 2-4


 
классы - 

административный  
итоговый мониторинг  
 русский язык 1-3 классы




 математика 1-3 классы




 иностранный язык 2-3 
классы



 окружающий мир 1-3 
классы



 литературное чтение 1-3 
классы



- независимая оценка 
качества 4 классы (ВПР) 


