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ВВЕДЕНИЕ 

Построение новой системы оценки качества образования рас-
сматривается сегодня как ключевой вопрос, от решения которого во 
многом зависит, удастся ли реализовать новый стандарт как в началь-
ной, так и в основной школе. Почему системе оценки придается столь 
важное значение? 

Изменилась система целевых ориентиров в современном образо-
вании: от целей формирования человека, обладающего определенным 
багажом знаний, образование обратилось к целям взращивания лич-
ностных качеств, компетенций, которые позволят их обладателю сво-
бодно и творчески решать разнообразные задачи, успешно действо-
вать в ситуациях высокой неопределенности, самостоятельно полу-
чать необходимые знания из различных источников. В сущности, эти 
цели не являются чем-то совершенно новым, они были провозглаше-
ны еще в стандарте 2004 года, где речь шла, в частности, о формиро-
вании учебной деятельности. Но этот стандарт так и не был реализо-
ван в полной мере, и одна из причин заключается в том, что при но-
вых целях система оценки результатов осталась прежней, ориентиро-
ванной преимущественно на предметные ЗУН. Как следствие, новый 
результат оказался невостребованным, а учитель вынужден был опре-
деляться – работать ли ему на то, что провозглашено, или на то, что 
реально востребовано. То есть оценка в этой ситуации сыграла роль 
тормоза, и система образования вместо того, чтобы измениться, стала 
воспроизводить сама себя. Отсюда вывод: как бы ни была хороша 
цель, она не будет достигнута без адекватной этой цели системы 
оценки результатов. Именно поэтому ФГОС уделяет самое присталь-
ное внимание формированию системы оценки качества образования 
на всех уровнях, от школьного до федерального.  

Согласно действующему Федеральному Закону РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации», каждое ОУ имеет право на самосто-
ятельную разработку системы оценки качества образования. Это пра-
во фактически осуществлялось школами Алтайского края в рамках 
реализации Регионального комплексного проекта модернизации обра-
зования. С введением ФГОС актуальность данной нормы закона воз-
растает. И тому есть целый ряд причин.  

Во-первых, ФГОС предполагает индивидуализацию образова-
тельных маршрутов школьников, сопровождающуюся наличием раз-
ноуровневых результатов образования, что в целом отвечает потреб-
ностям личности в образовании определенного качества. Разумеется, 
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весь спектр возможных результатов в этом случае не может быть за-
фиксирован в едином, «спущенном сверху», общем для всех докумен-
те, что порождает необходимость использования более тонких меха-
низмов фиксации разноуровневых результатов образования. 

Во-вторых, в полном соответствии с принципом вариативности 
образования ФГОС НОО является рамочным документом, в котором 
зафиксированы лишь общие требования к результатам образования, 
но не сами конкретные результаты. Это, с одной стороны, позволяет 
школе, с учетом всех ее особенностей и возможностей, в определен-
ной степени самостоятельно устанавливать верхнюю планку дости-
жений учащихся, с другой стороны, предполагает серьезные требова-
ния к качеству разработки самой внутришкольной системы оценки, 
выступающей в этом случае тем механизмом, в котором докумен-
тально зафиксированы как конкретные результаты обучения школь-
ников на каждом этапе обучения, так и процедуры и методы их выяв-
ления и оценивания.  

Есть и третья группа причин, связанных уже с характером и 
функциями самой системы оценки в современном образовании. В 
условиях, когда школа получает право на создание и реализацию соб-
ственных представлений о качестве образования (зафиксированных в 
миссии школы и ее образовательной программе), система оценивания 
из преимущественно средства контроля за уже достигнутыми резуль-
татами (достигнутым качеством образования) превращается в сред-
ство обеспечения качества, средство создания самой возможности 
(условий) достижения требуемого (планируемого) результата обуче-
ния. В этом смысле грамотно выстроенная система оценки образова-
тельных достижений школьников может рассматриваться и как свое-
образный гарант того, что требования ФГОС к результатам начально-
го образования будут выполнены. 

Однако эта, благоприятная в целом, ситуация порождает большое 
количество вопросов и затруднений в силу отсутствия у школы доста-
точного опыта и знаний (нередко – и достаточной информированно-
сти) в области разработки современных систем оценки. Наиболее ча-
сто задаваемые в этой связи вопросы:  

- Кто и как должен проектировать эту систему? Каковы основа-
ния (методологические, методические и др.) проектирования и функ-
ционирования такой системы? Каковы эффективные технологии про-
ектирования? 

- Какова степень методической обеспеченности оценки различ-
ных групп результатов? Каковы реальные возможности и полномочия 
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школы в разработке методического обеспечения оценки образова-
тельных результатов? 

- Где и с помощью чего фиксировать новые результаты (в част-
ности, метапредметные)? Какова процедура аттестации школьника с 
учетом новых результатов? 

- Каким образом в условиях вариативности внутри школьных си-
стем оценки будет обеспечиваться сопоставимость оценки результа-
тов обучения на межшкольном, межмуниципальном, межрегиональ-
ном уровнях (например, при переходе ученика в другое ОУ)? Как в 
этих условиях будет осуществляться контроль со стороны органов 
управления образованием? Не приведет ли это к хаосу и дезорганиза-
ции системы образования? 

- Какова востребованность новых результатов начальной школы 
средним звеном? Каким образом будет обеспечиваться преемствен-
ность в оценке результатов между начальным и средним звеном? 

Отдельная группа вопросов связана с потребностью более глубо-
кого анализа и понимания причин столь кардинальной смены вектора 
оценивания результатов образования в начальной школе. 

Специфика ситуации связана и с противоречием между вполне 
обоснованными требованиями органов управления образованием к 
наличию в школах современной системы оценки результатов и фак-
тическим отсутствием методических рекомендаций, которые имели 
бы не теоретический, а по преимуществу технологичный характер, то 
есть внятно отвечали бы не только на вопрос о том, ЧТО нужно со-
здать, но и на вопрос о том, КАК это сделать на практике, а также со-
держали бы, в качестве примеров, целостные разработки фрагментов 
системы оценки, пригодные для непосредственного переноса в прак-
тику школы. 

Проектирование системы оценки метапредметных результатов 
является объективно одним из самых трудных процессов для школ в 
силу того, что, во-первых, сам предмет оценки – универсальные учеб-
ные действия, этапы и закономерности их формирования – не до кон-
ца осмыслен педагогами, и это обстоятельство не позволяет четко 
определить, что именно и как можно и нужно оценивать; во-вторых, 
школы не имеют, как правило, достаточного опыта проектирования 
такого рода результатов на промежуточных этапах аттестации школь-
ников. Как следствие, именно этот раздел во внутришкольной систе-
ме оценки образовательных результатов, как правило, остается не-
прописанным вовсе либо прописывается формально, на уровне про-
странного или краткого цитирования концептуальных положений 
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оценивания, изложенных в пособиях, сопровождающих введение 
ФГОС. Таким образом, система оценки лишается одного из главных 
своих качеств – инструментальности, что существенно затрудняет 
оценивание результатов обучения; кроме того, в этом случае не реа-
лизуется в полной мере важнейшая функция системы оценивания, 
связанная со стимулированием и направлением учебного процесса в 
начальной школе на достижение планируемых результатов обучения 
(функция обеспечения качества образования). 

В сложившейся ситуации данное методическое пособие призвано 
оказать практическую помощь школе в выстраивании системы оценки 
метапредметных образовательных результатов на начальной ступени 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО. В пособии опи-
сан алгоритм проектирования системы оценки метапредметных обра-
зовательных результатов, приведены некоторые технологии проекти-
рования и аналитические материалы, которые могут быть использо-
ваны школой для организации разработки (совершенствования) соб-
ственной системы оценивания. Практические материалы, предложен-
ные в пособии, разрабатывались и апробировались в ходе групповой 
проектной деятельности, организованной автором в рамках курсов 
повышения квалификации учителей начальных классов края в период 
с 2010 по 2012 годы, и консультативной работы со школами края. 

 
Автор выражает благодарность: 
- учителям начальных классов Кулундинского, Ключевского, 

Кытмановского, Рубцовского, Солонешенского районов, городов: 
Камень-на-Оби, Рубцовск, Алейск; группе заместителей директоров 
по учебной работе школ г. Камень-на-Оби; администрации МБОУ 
СОШ № 55 г. Барнаула – за деятельное и продуктивное участие в раз-
работке и обсуждении данных материалов; 

- директору и педагогическому коллективу учителей начальных 
классов МБОУ «Лицей №8» г. Новоалтайска – за плодотворное со-
трудничество в период подготовки методических рекомендаций и 
предоставленные практические материалы из опыта работы школы; 

- ректорату АКИПКРО – за предоставленную возможность уча-
стия в методических семинарах, а также обсуждении вопросов фор-
мирования системы оценки качества начального образования на меж-
региональном уровне (в рамках общественных слушаний ИПОП «Эв-
рика» в гг. Иркутске (октябрь 2011 года), Томске (март 2012 года), и в 
ходе стажировки – авторского семинара А.Б. Воронцова в г. Чита (ап-
рель 2012 года). 
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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Знание, которое добыто лично тобой, истина,  
которая добывается и усваивается тобой в опыте, 

не может быть прямо передана другому. Как только 
кто-то пытается передать такой опыт непосред-
ственно, часто с естественным энтузиазмом, он 

начинает учить, и результаты этого – малозначимы 
Карл Роджерс, «Свобода учиться»  

Педагогическое проектирование – занятие достаточно сложное и 
трудоемкое, требующее, к тому же, наличия ресурсов и определенной 
квалификации его участников. Гораздо более простым способом пред-
ставляется тиражирование готовых систем, их внедрение в практику 
школы «сверху». Инерция подобных ожиданий в педагогических кол-
лективах относительно системы оценки образовательных результатов 
достаточно сильна. Однако есть ряд серьезных причин, побуждающих 
говорить об ограниченности возможностей тиражирования такого рода 
систем и рассматривать именно педагогическое проектирование как 
наиболее адекватный способ создания внутришкольной системы оцен-
ки качества образования. Причины эти кроются в современном состоя-
нии педагогической практики и связанной с этим специфике задач, ко-
торые предстоит решить школе в процессе создания системы оценки. 

Директор Федерального института педагогических измерений 
Андрей Ершов, выступая на конференции, посвященной организации 
работы предметных комиссий по ЕГЭ, назвал одной из главных про-
блем введения ФГОС проблему «научения учительства» новой си-
стеме оценивания1. Стоит повнимательней присмотреться к каждому 
слову в этой формулировке, прежде чем переходить собственно к 
проектированию. 

Итак, что значит НАУЧЕНИЕ? Обеспечение учителя (школы) со-
временными технологиями оценивания и оказание помощи в их прак-

                                                        
1Из выступления Андрея Геннадьевича Ершова, директора Федерального ин-
ститута педагогических измерений на научно-практической конференции 
«Научно-методические, организационно-технологические и нормативно-
правовые аспекты работы региональных предметных комиссий по проверке вы-
полнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и ГИА для 
выпускников 9 классов и вопросы совершенствования контрольных измеритель-
ных материалов», г. Москва, октябрь 2011 года. 
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тическом освоении? Безусловно. Более того, в большинстве случаев 
именно отсутствие подобных технологий (особенно в области оценки 
метапредметных результатов) выдвигается в качестве главной причи-
ны отсутствия (или недостаточной развитости) в школе системы 
оценки образовательных результатов, соответствующей всем требо-
ваниям стандарта. Однако, при всей важности этой задачи, она все же 
не является первичной, поскольку, как метко сказал в свое время пре-
зидент «Содружества в целях обучения» Джон Дэниел: «Техноло-
гии – это ответ. В чем заключается вопрос?» 2 «Вопрос», на наш 
взгляд, лежит в области личностно-профессиональных ценностей и 
связан, прежде всего, с изменением профессионального сознания учи-
теля, принятия им других ценностей образования. Без этого ни одна, 
даже самая замечательная, технология не будет эффективной, так как 
возникающий в этом случае внутренний конфликт ценностей и целей 
деятельности, нередко подкрепленный немалым и достаточно успеш-
ным предшествующим педагогическим опытом, неизбежно приведет 
к серьезным искажениям, поверхностному, несистематическому ис-
пользованию технологии или отдельных ее элементов и даже к отказу 
учителя от использования тех или иных технологий. Между тем, со-
знание учителя нельзя изменить директивами сверху, это достаточно 
длительный и сложный, нередко весьма болезненный для учителя 
процесс, требующий от организаторов максимальной деликатности. В 
этом смысле включение учителя в практическую деятельность по раз-
работке новой системы оценивания, по сути – в создание этой систе-
мы в проектном режиме, может стать наиболее органичным способом 
осознания и принятия им новых ценностей образования. 

Другой аспект проблемы связан со словом УЧИТЕЛЬСТВО. Са-
мо слово, имеющее ярко выраженное значение собирательности, все-
общности заставляет задуматься о том, что даже самый продвинутый 
учитель-новатор (инноватор) не может в одиночку перейти на новую 
систему оценивания. Не может это сделать и начальное звено в отры-
ве от основной школы. Переход на новую систему оценивания – это 
задача всего педагогического коллектива, она требует выработки об-
щих подходов, общих технологий и техник оценочной деятельности, 
согласования ценностей как по горизонтали (на уровне начального 
звена), так и по вертикали (между начальным звеном и основной 
школой, начальным звеном и школьной администрацией, осуществ-

                                                        
2Дэниел Д. Технологии – это ответ. А каков вопрос? [электронный ресурс] – Код 
доступа: http://hghltd.yandex.net/yandbtm 
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ляющей контроль качества). Без этого, как показывает практика, ни-
чего не получится. 

Многие, наверное, вспомнят трудный опыт становления систем 
развивающего обучения с их специфическим подходом к оцениванию 
образовательных результатов, вступавшим в противоречие с общими 
требованиями и нередко ставившим в тупик как администрацию шко-
лы, так и вышестоящие проверяющие инстанции. Приведем еще один 
красноречивый пример в подтверждение справедливости нашего те-
зиса. В 2003 году было принято на уровне МОН РФ Инструктивное 
письмо о переходе к безотметочному обучению в начальной шко-
ле[12]. По сути, этот документ явился тем самым вожделенным раз-
решением «сверху» на использование иной, более прогрессивной си-
стемы оценки, демонстрировавшим, к тому же, некоторые наиболее 
простые техники нового оценивания. Однако по факту этим разреше-
нием воспользовались лишь десятые доли процента учителей началь-
ных классов и в целом школ России. Абсолютное большинство пред-
почли сохранить прежнюю, привычную систему координат, и не в 
последнюю очередь – из-за неготовности подавляющей части членов 
педагогических коллективов к принятию и реализации новых образо-
вательных ценностей и отсутствия вертикальной согласованности. Во 
многом похожую картину мы наблюдаем и сегодня. Начальная школа 
начала реализацию стандарта, но опять не торопится вводить новую 
систему оценивания, несмотря на наличие четко изложенных теоре-
тических оснований ее построения и солидный банк апробированных 
методик и практического опыта в системах развивающего обучения. 
Причины такой ситуации во многом аналогичны изложенным выше, и 
это заставляет задумываться о педагогическом проектировании не 
только как о способе создания нового «продукта» (в данном случае 
системы оценки образовательных результатов), но и как о наиболее 
эффективном в сложившихся условиях средстве согласования целей и 
ценностей, выработки общей позиции прежде всего внутри конкрет-
ного педагогического коллектива, поиска своего рода «общего знаме-
нателя» в отношении оценивания. 

Знание и учет спектра ценностно-смысловых ориентиров, суще-
ствующих в конкретном педагогическом коллективе, чрезвычайно 
важны для руководителя, организующего проектирование системы 
внутришкольной оценки образовательных результатов. От этого во 
многом зависит успех всего дела, поскольку ситуация реализации 
ФГОС подразумевает (в отличие от всех прошлых ситуаций) не ис-
пользование отдельных методик (или групп методик) оценивания ре-
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зультатов в рамках относительно замкнутых педагогических систем 
(например, в классах развивающего обучения или в деятельности 
учителя-новатора), а создание массовой, инновационной в своей ос-
нове, практики педагогического оценивания на уровне школы. С этих 
позиций участие в процессе проектирования внутришкольной систе-
мы оценки образовательных результатов можно рассматривать и как 
действенный способ профессионального развития учителя, изменения 
его педагогической практики. 

Таким образом, результат педагогического проектирования не 
ограничивается только созданием документа, фиксирующего особен-
ности внутришкольной системы оценки образовательных результатов 
на ступени начального общего образования, но должен быть рассмот-
рен в более широком контексте профессионального развития учителя 
и изменения педагогической практики в целом. С учетом этого кон-
текста имеет смысл формулировать цели проектирования и планиро-
вать дальнейшие шаги по созданию системы оценки образовательных 
результатов школьников в конкретном педагогическом коллективе. 

Проектирование как процесс разворачивается в несколько этапов: 
• проблематизация, включающая анализ существующей ситуа-

ции, формулирование причин ее неудовлетворительного состояния и 
потребностей в изменении; 

• целеполагание как уточнение объекта (предмета) и постанов-
ка цели проектирования; 

• планирование; 
• реализация плана; 
• контроль и оценка процесса и результата проектирования 
Сложность и многоаспектность самого процесса проектирования 

и его объекта – системы оценки, а также заинтересованность в конеч-
ном результате проектирования достаточно широкого круга лиц под-
сказывают, что наиболее эффективным способом организации работы 
в данном случае будет специальная проектная группа (команда), воз-
можно, включающая в себя (на разных этапах работы) несколько ра-
бочих подгрупп. 

§1. Анализ ситуации и проблематизация 

Этот этап работы является, по сути, подготовительным к проек-
тированию системы оценки. Наиболее важные его результаты заклю-
чаются: 

- в обеспечении готовности педагогического коллектива и других 
участников образовательного процесса посредством коллективной. 
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рефлексии и согласования различных представлений о качестве обра-
зования, определении позиций относительно качества образования, 
обеспечении внутренней мотивации к изменению педагогической 
практики; 

- в выявлении степени соответствия внутришкольной системы 
оценки образовательных результатов требованиям ФГОС НОО и 
формулировании проблем, требующих решения в процессе проекти-
рования; 

- формировании проектной группы (команды).  
Работа на этом этапе включает в себя ряд мероприятий, направ-

ленных на согласование основных понятий и выявление особенностей 
уже сложившейся в школе к этому моменту системы оценки резуль-
татов. 

*** 
Определяйте значение слов. Этим вы избавите человечество  

от половины его заблуждений и недоразумений. 
Р. Декарт 

Договориться об общем понимании смысла ключевых понятий – 
первостепенная, но в то же время не самая простая задача, так как и 
сами понятия зачастую неоднозначны, имеют множество толкований, 
зависящих от того, каких позиций придерживается тот или иной ав-
тор. Кроме того, многие понятия, используемые сегодня в педагогике, 
не являются сугубо теоретическими, они опираются на реальные 
жизненные потребности и представления различных социальных 
групп, а потому в одно и то же понятие разными людьми может вкла-
дываться различный смысл. Именно к таким понятиям относится и 
понятие «качество образования». В нем, как в фокусе, сходятся раз-
личные требования к образованию со стороны государства, родите-
лей, учителей, администрации школы, самих учеников, их будущих 
работодателей и т.д. В такой ситуации бесполезно спорить о том, чьи 
представления о качестве образования более правильны, но можно 
попытаться договориться, совместно выработать общее понимание. 

Договориться о понятиях – это и будет первым шагом к проек-
тированию системы оценки качества образовательных достижений 
младших школьников. Этот этап может быть кратким или более раз-
вернутым, но пренебрегать им, полагаясь на то, что всем все давно 
известно, не следует, так как это – прекрасная возможность привлечь 
к обсуждению педагогов среднего звена, родителей, представителей 
школьных органов государственно-общественного управления – всех 
тех, кто так или иначе причастен к образовательному процессу и за-
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интересован в его результатах. Если есть возможность, лучше прове-
сти это обсуждение в интерактивной форме, так как это не только 
позволит оперативно собрать и совместно отрефлексировать макси-
мальный спектр мнений и представлений о качестве образования, но 
и обеспечить мотивацию участников образовательного процесса, а 
также определить наиболее активных, заинтересованных, подготов-
ленных участников, из которых впоследствии можно будет сформиро-
вать проектную группу (или несколько групп) для разработки системы 
оценки образовательных достижений школьников. Конечно, проектная 
группа может быть создана и сугубо административным путем, однако 
эффективность ее деятельности в этом случае может оказаться весьма 
невысокой. Добавим, что в задачи этой группы должна входить не 
только собственно разработка новой системы оценки, но и организация 
поэтапного обсуждения наработок. 

Основные понятия, которые требуют согласования на данном 
этапе – это, безусловно, качество образования и образовательные 
достижения. На следующем шаге этот перечень необходимо расши-
рить, включив в него такие понятия, как педагогическое проектирова-
ние, оценивание, безотметочное обучение, критерии, показатели, ин-
дикаторы качества, а также, по необходимости, ряд понятий, смеж-
ных с вышеназванными. 

В приложении 1 приведены сценарий и методика организации 
оргдеятельностной игры, разработанной нами специально для выяв-
ления и согласования позиций и мнений участников образовательного 
процесса относительно качества образования и образовательных до-
стижений школьников. В зависимости от возможностей (прежде всего 
временных и организационных), которыми располагает школа, на 
подготовительном этапе можно провести эту игру целиком или ис-
пользовать отдельные эпизоды. В любом случае это поможет руково-
дителю достаточно полно представить себе реальный спектр разнооб-
разных личностно-профессиональных ценностей, мнений, представ-
лений, позиций, с которым ему неизбежно придется столкнуться при 
разработке и реализации проекта оценивания образовательных ре-
зультатов, и выработать адекватную стратегию дальнейших действий. 
Учитывая особую чувствительность педагогов и родителей к вопро-
сам, связанным с ценностями образования и оценкой образователь-
ных достижений, оргдеятельностная игра поможет сделать это мак-
симально деликатно.  

Следующим шагом должен стать совместный анализ внутришколь-
ной системы оценки образовательных достижений младших школьников 
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(раздел «Оценка метапредметных результатов») и установление ее соот-
ветствия требованиям ФГОС НОО. Теоретический и практический мате-
риал для осуществления такого анализа изложен далее. 

*** 
Безусловно, в школе уже сложилась и функционирует опреде-

ленная система оценивания результатов, и за прошедшие несколько 
лет реализации ФГОС в нее внесены изменения, связанные, в том 
числе, с оценкой сформированности у младших школьников мета-
предметных умений (универсальных учебных действий). Однако пол-
нота и качество этой системы (уровень развития системы) в разных 
школах существенно различаются, в зависимости от степени компе-
тентности коллектива и самих разработчиков внутришкольной систе-
мы оценивания; поэтому следующий важный шаг, который предстоит 
предпринять проектной группе, связан с анализом уже существующей 
в школе системы оценки метапредметных результатов. Для выполне-
ния такого анализа можно воспользоваться картой, приведенной в 
Приложении 2. 

Для более детального анализа уже реализующихся в школе 
направлений оценивания и их обеспеченности методиками и сред-
ствами оценивания можно использовать таблицы, приведенные в 
Приложении 3. В каждой таблице в вертикальном столбце вписыва-
ются результаты (умения, универсальные учебные действия), которые 
оцениваются учителями или самими учащимися в форме самооценки 
на момент проведения анализа, а по горизонтали – используемые для 
этого средства (методики). Затем ставится знак «плюс» на пересече-
нии вертикальной и горизонтальной строки в случае, если для оценки 
результата (умения), названного в горизонтальной строке, использу-
ется методика или средство, названные в вертикальной строке. Запол-
ненная таким образом таблица может дать наглядный ответ сразу на 
несколько вопросов: 

- какие метапредметные результаты (универсальные учебные 
действия) являются предметом оценивания в данной школе (или у 
отдельных учителей) и насколько полон их перечень по отношению к 
требованиям стандарта; 

- оценка каких результатов достаточно обеспечена разнообразны-
ми методиками и инструментарием, имеющимся в практике учителей; 

- для оценки каких результатов инструментария недостаточно 
или же он отсутствует; 

- во всех ли случаях используемый для оценки тех или иных ре-
зультатов инструментарий адекватен самому предмету оценки (дей-
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ствительно ли позволяет однозначно измерять и оценивать именно 
данный результат).  

Общим результатом работы на данном этапе должно стать уста-
новление степени соответствия внутришкольной системы оценивания 
образовательных достижений учащихся требованиям ФГОС НОО, 
выявление проблем (разрывов между требованиями ФГОС НОО к 
системе оценивания и существующей в школе на данный момент си-
стемой оценки) и имеющихся в распоряжении школы внутренних и 
внешних ресурсов развития (совершенствования) системы оценки. 

§2. Целеполагание и планирование 

Эффективным средством организации работы на этом этапе мо-
жет быть методика, получившая в теории менеджмента название 
«Зеркало прогрессивных преобразований». Суть этой методики за-
ключается в фиксации с помощью схемы проблемы, которую пред-
стоит решить, и причин ее существования, которые удалось выявить и 
сформулировать (понять) на данный момент (описание так называе-
мой «ситуации «минус»), а затем зеркальном переформулировании 
проблемы – в цель предстоящей деятельности, а причин – в соответ-
ствующие задачи (описание «ситуации «плюс»). Оставшиеся компо-
ненты схемы помогают прописать ряд мероприятий (действий), необ-
ходимых для решения намеченных задач, имеющиеся ресурсы и кри-
терии оценки результата деятельности по достижению цели. Несо-
мненным достоинством этой методики, на наш взгляд, является тех-
нологичность формулирования целей и задач, что значительно облег-
чает этот процесс, особенно для не очень опытных участников, а так-
же наглядность, позволяющая видеть целостную «картинку» предсто-
ящей деятельности и контролировать ход и полноту решения постав-
ленных задач. 

Приведенная ниже технологическая карта проектирования систе-
мы оценки образовательных достижений младших школьников, со-
ставленная на основе названной методики, отражает обобщенные ре-
зультаты деятельности на этапе целеполагания и планирования с раз-
личными группами педагогов и административных работников школ, 
в разное время принимавших участие в проектной деятельности в 
рамках курсов повышения квалификации. В зависимости от потреб-
ности и имеющихся возможностей, школа может, пользуясь данной 
методикой, самостоятельно пройти весь путь, либо воспользоваться 
готовой технологической картой как основой, внеся в нее свои кор-
рективы и дополнения. 
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Технологическая карта проектирования системы оценки  
образовательных достижений младших школьников 

1. Проблема: используемая в школе система оценивания образо-
вательных результатов по ряду позиций не вполне отвечает требова-
ниям ФГОС НОО и не способствует обеспечению требуемого ФГОС 
качества образования вследствие ряда причин: 

2. Причины: 

 
3. Цель: создать систему оценки образовательных достижений, 

способствующую индивидуальному развитию учащихся и повыше-
нию качества школьного образования 

4. Задачи: 

 
5. Мероприятия 
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§3. Организация работы над проектом системы оценки 
метапредметных результатов 

Основания проектирования системы оценки метапредметных 
результатов. В основе проектирования системы оценки метапред-
метных результатов лежат следующие компоненты, знание и учет 
которых являются необходимыми и обеспечивают успех всей работы: 

• требования ФГОС НОО, определяющие состав универсаль-
ных учебных действий, подлежащих формированию и оцениванию, 
общие требования к уровню сформированности УУД, а также требо-
вания к системе оценки [30]; 

• требования к структуре системы оценки образовательных ре-
зультатов и логике ее развертывания в процессе проектирования; 

• психолого-педагогические основы и закономерности форми-
рования универсальных учебных действий; 

• преемственно-перспективные связи между этапами дошколь-
ного, начального общего и основного общего образования. 

Организовать проектирование (а впоследствии – и практическое 
использование) системы оценки метапредметных результатов будет 
проще, если заранее представить ее структуру в виде следующей таб-
лицы:  

Оценка сформированности универсальных учебных действий  

Пред-
мет 

оцени-
вания 

Критериальная база  
(планируемые результаты) 

Про-
цеду-
ры 

Ме-
тоды

Средства 
(инстру-
мента-
рий) 

Формы 
пред-
ставле-
ния ре-
зульта-
тов 

Кри-
терии 

Показатели 

Инди-
каторы

Базо-
вый 
уро-
вень 

Повы-
вы-
шен-
ный 
уро-
вень 

Регулятивные УУД 

         

Коммуникативные УУД 

         

Познавательные УУД 
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Последовательность заполнения граф таблицы определяется ло-
гикой проектирования системы оценки, в которой существует опре-
деленная взаимозависимость элементов. Для того, чтобы проектируе-
мая система оценки была гармоничной, непротиворечивой и эффек-
тивной, необходимо соблюдать эту последовательность, двигаясь от 
первой графы таблицы к последней и избегая соблазнов начать с того 
элемента, который кажется более понятным или более обеспеченным 
ресурсами. Чаще всего в этом случае школа начинает создание систе-
мы оценки с подбора инструментария (оценочных средств), и это 
приводит к тому, что, во-первых, измеряются не те результаты, кото-
рые действительно нужны школе, а те, которые заложены в найден-
ный инструментарий (соответственно, перечень таких результатов 
может иметь характер хаотичного и случайного набора), во-вторых, 
требования к отдельным группам результатов могут существенно 
различаться, и, как следствие, такую систему оценки будет сложно 
сбалансировать. 

Последовательность дальнейшего изложения материала в данном 
разделе подчинена указанным требованиям к порядку формирования 
системы оценки и содержит наиболее общие рекомендации по вы-
полнению каждого шага. 

Шаг 1. Формирование предмета оценивания. Стандарт содер-
жит довольно обширный перечень универсальных учебных действий, 
которые объединяются в четыре группы: личностные, регулятивные, 
коммуникативные, познавательные УУД. Более подробная детализа-
ция этого перечня дает несколько десятков универсальных учебных 
действий, которые должны быть сформированы у учащихся в процес-
се обучения. Очевидно, что необходимость оценивать весь этот мас-
сив одновременно сделает систему оценки чересчур громоздкой, тру-
доемкой и, как следствие, нефункциональной. К тому же, непомерно 
расширяя предмет оценивания, мы рискуем столкнуться с раздраже-
нием учителей, чья нагрузка в этом случае существенно возрастет, и в 
конечном итоге, с отказом от подобной оценки. В этой связи весьма 
актуальной становится задача отбора и формирования такого перечня 
универсальных учебных действий, подлежащих обязательному оце-
ниванию в каждый период обучения, который, с одной стороны, был 
бы минимален (3 – 5 позиций); с другой стороны, включал в себя 
умения, необходимые и достаточные для того, чтобы обеспечить 
успешное формирование (развитие) всех групп универсальных учеб-
ных действий на данном и последующем этапе обучения. Сформиро-
вать такой перечень – значит ответить на вопрос, О ЧЕМ именно (о 
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состоянии каких умений) информация нам необходима на данном 
этапе обучения. Важно, чтобы этот перечень не оказался случайным 
набором умений, сделанным на основе субъективных или коньюнк-
турных предпочтений, так как от точности сделанного выбора зависит 
возможность осуществления своевременной педагогической коррек-
ции процесса формирования всего комплекса универсальных учебных 
действий и обеспечения их дальнейшего развития. 

Каким образом возможно осуществить этот выбор? Для этого 
необходимо учитывать: 

- психолого-педагогические закономерности формирования 
УУД; 

- возрастные нормы и задачи конкретного периода обучения в 
освоении учащимися УУД; 

- преемственно-перспективные связи между различными ступе-
нями образования. 

В соответствии с этими принципами, универсальные учебные 
действия, выносимые в систему оценивания в каждый период обуче-
ния, должны быть своего рода фундаментом, опорой для формирова-
ния (развития) других УУД данной группы и одновременно обеспе-
чивать решение общих задач обучения на данной и последующей 
ступенях обучения. Предлагая такой подход к выбору предмета оце-
нивания, мы учитываем, в том числе, и функциональную направлен-
ность системы оценивания результатов не только на контроль дости-
жений, но и на обеспечение качества образования. 

Для качественного выполнения этой работы лучше всего вос-
пользоваться данными соответствующих психолого-педагогических 
исследований, тем более что современная начальная школа не испы-
тывает недостатка в такого рода исследованиях. Рекомендуем, в част-
ности, внимательно изучить работу А.Б. Воронцова и В.М. Заславско-
го «Контрольно-оценочная самостоятельность младших школьников 
как основа учебной самостоятельности подростка»[4]. 

В зависимости от запроса родителей, особенностей УМК, ис-
пользуемых в образовательном процессе, и других значимых факто-
ров, программа школы может быть направлена на приоритетное 
(углубленное) формирование тех или иных компетенций (групп уни-
версальных учебных действий), в том числе посредством внеурочной 
деятельности. И эта специфика также должна найти отражение в 
школьной системе оценки образовательных результатов, выступая в 
качестве дополнительного основания для формирования перечня уни-
версальных учебных действий как предмета оценивания. 
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Охарактеризуем перечень умений, которые, на наш взгляд, явля-
ются базовыми и в этом качестве подлежат обязательной оценке в 
начале и по окончании обучения на ступени начального образования. 

Важным элементом системы оценки в 1 классе является оценка 
готовности к школьному обучению. В составе этого понятия приня-
то различать физическую и психологическую готовность, которые 
диагностируются специалистами соответствующего профиля перед 
поступлением ребенка в школу. Однако в последнее время специали-
сты все чаще говорят о недостаточности подобного подхода к оценке 
готовности ребенка к школьному обучению. Ряд психологов и педаго-
гов в связи с этим выделяют в составе готовности к обучению специ-
фическую педагогическую готовность, характеризующуюся ком-
плексом метапредметных умений, позволяющих ребенку включаться 
в новую для него учебную деятельность, успешно осваивать позицию 
ученика. Эти умения, образующие, по определению М.Р. Битяновой 
[3], инструментальную готовность будущего первоклассника к си-
стематическому школьному обучению и являющиеся, по сути, пред-
посылками формирования учебной деятельности, могут и должны 
быть выявлены в ходе не только психологической, но и специальной 
педагогической диагностики. 

Приведем минимальный перечень3 умений (универсальных учеб-
ных действий), подлежащих обязательному оцениванию: 

- умение слышать инструкцию взрослого и следовать ей в про-
цессе выполнения задания; 

- умение сравнивать предметы по различным основаниям (по ко-
личеству, по цвету, форме, размеру, расположению друг относитель-
но друга в пространстве и на плоскости); 

- умение осуществлять элементарные действия анализа (находить 
сходство и отличия предметов, выделять существенные свойства); 

- владение устной речью. 
Эти умения базируются на таких важнейших психологических 

новообразованиях дошкольного возраста, как произвольность поведе-
ния, формирование начал словесно-логического мышления, произ-
вольно-контекстное общение со взрослым и сверстниками, и являют-

                                                        
3Более детальный перечень умений можно найти в статье М..Р. Битяновой «Пер-
воклассник: первые шаги. Диагностика готовности к обучению и другие профес-
сиональные шаги педагога» – Занковские педагогические чтения. 2011-2012. 
Опыт. Достижения. Перспективы: Материалы Шестых Всероссийских Занков-
ских чтений. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: Издательский дом «Федо-
ров», 2012 или на сайте http://www.zankov.ru 

21



© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

ся, в свою очередь, основой для развития умений учебной деятельно-
сти, умений произвольного наблюдения, произвольного внимания 
(контроля), умений учебного сотрудничества и др. 

По окончании первого класса обязательному оцениванию под-
лежат следующие базовые (для данного периода обучения) универ-
сальные учебные действия: 

- в группе регулятивных УУД: умение осуществлять контроль и 
самоконтроль (по процессу и по результату деятельности), оценку и 
самооценку (ретроспективную и прогностическую) – как основа для 
формирования целостной учебной деятельности; 

- в группе коммуникативных УУД: владение устной речью; осво-
ение норм и способов учебного сотрудничества; 

- в группе познавательных УУД: умение находить необходимую 
информацию в учебной книге, словаре, тексте, используя разные спо-
собы поиска (информационно-ориентировочные умения). 

Состав приведенного перечня определен, исходя из приоритет-
ных задач данного периода обучения, вытекающих, в свою очередь, 
из логики формирования соответствующих умений. Так, формирова-
ние полноценной учебной деятельности, вопреки часто встречающе-
муся среди учителей представлению, начинается не с умения ставить 
цель, а именно с формирования умений самоконтроля и самооцен-
ки,4позволяющих ученику анализировать учебную ситуацию (условия 
задачи) и свои возможности действовать в ней, а также отдавать себе 
отчет в том, каких умений ему не хватает для решения задачи. Имен-
но на этом базируется и умение ученика ставить осознанные, реаль-
ные цели. С учетом существующего уровня развития внутришколь-
ных систем оценивания и того факта, что ученик в полной мере ста-
новится субъектом целеполагания уже в основной школе (к концу 
обучения в 6 классе), а до того осуществляет это действие в основном 
в сотрудничестве и под руководством учителя, мы сочли возможным 
в начальной школе не включать умение целеполагания в обязатель-
ный перечень оцениваемых результатов, оставив решение этого во-
проса на усмотрение школы. Разумеется, это ни в коей мере не отме-

                                                        
4А.Б. Воронцов предлагает различать «личностную оценку себя как достойных и 
любимых учеников и парциальную (деловую) оценку своей умелости в орфогра-
фии, счете и прочих учебных достижений, не влияющую на отношение к ребенку 
как к личности» (Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / 
под ред. А.Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2009, с.21). В данном случае речь 
идет именно об овладении школьниками предельно дифференцированной дело-
вой самооценкой.  
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няет необходимости систематической работы над формированием 
этого и других умений, но определение и оценка уровня его сформи-
рованности остаются в данном случае задачей текущего контроля 
учителя. 

Разумеется, в развитых системах оценивания результатов пред-
мет оценивания может быть представлен гораздо большим количе-
ством позиций, однако это зависит как от потребностей конкретного 
образовательного учреждения (в частности, определяемых его специ-
фикой), так и от мотивационной и инструментальной готовности пе-
дагогического коллектива к подобной деятельности. На этапе станов-
ления системы оценивания целесообразно ограничивать число оцени-
ваемых позиций минимумом, постепенно, в течение нескольких лет, в 
разумных пределах наращивая этот перечень и в то же время сохра-
няя обязательную систематическую оценку базовых умений.  

Стандартом не устанавливаются жесткие требования к образова-
тельным результатам на промежуточных этапах (по окончании каж-
дого года обучения), тем самым школа получает реальную возмож-
ность ежегодно планировать результаты, опираясь на уже достигну-
тый школьниками уровень (зону актуального развития) и учитывая их 
возможности в зоне ближайшего развития, и с этих же позиций вы-
страивать учебный процесс таким образом, чтобы обеспечить каждо-
му учащемуся возможность в течение 4-х лет обучения в индивиду-
альном темпе освоить образовательную программу начальной школы 
и сформировать у себя умения, необходимые для продолжения обу-
чения на ступени основного общего образования. 

Определение перечня метапредметных результатов, подлежащих 
оцениванию по окончании начальной ступени, должно осуществ-
ляться с учетом требований ФГОС НОО – с одной стороны, значения 
выносимых на итоговую оценку умений для успешного обучения в 
среднем звене – с другой. 

Исходя из этого, на период завершения начального обучения и 
перехода от начальной школы к основной ступени (5 класс) мы выде-
лили следующие базовые универсальные учебные действия, подле-
жащие обязательному оцениванию: 

- в группе регулятивных УУД: умение осуществлять контроль и 
самоконтроль (по процессу и по результату деятельности), оценку и 
самооценку (ретроспективную и прогностическую) – как основа для 
завершения формирования целостной учебной деятельности; 

- в группе коммуникативных УУД: умение работать в малой 
группе как основа для дальнейшего развития умений сотрудничества, 
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продуктивного взаимодействия; владение письменной и устной речью 
как средством решения коммуникативных задач; 

- в группе познавательных УУД: смысловое чтение как основа 
для дальнейшего развития умений работать с информацией. 

Каждое из этих умений, в свою очередь, требует для своего осу-
ществления выполнения ряда логических действий (анализ, синтез, 
классификация, сравнение, обобщение, вывод), поэтому мы сочли 
возможным не выносить данную группу умений (познавательных 
универсальных учебных действий) на оценку отдельной строкой, по-
лагая, что степень их сформированности может быть установлена 
косвенно (как операций в составе названных выше умений), однако, в 
зависимости от специфики реализуемой школой учебной программы, 
уровня подготовки учащихся и других значимых факторов эти (и дру-
гие) умения также могут стать предметом обязательного оценивания. 

Шаг 2. Формирование критериальной базы оценки сформи-
рованности универсальных учебных действий – один из наиболее 
трудных для практического выполнения шагов, требующий хорошего 
знания психолого-педагогических закономерностей формирования 
умственного действия, а также достаточной компетентности в обла-
сти содержательно-критериального оценивания. В то же время это 
наиболее ответственная часть проектирования системы оценки ре-
зультатов, от качества исполнения которой во многом зависит как 
функциональность системы в целом, так и достоверность полученных 
с ее помощью оценок (оценочных суждений). Стандарт предусматри-
вает обязательное использование двух видов оценки: нормативной, 
отражающей так называемую абсолютную успешность учащегося, и 
динамической, ориентированной на выявление относительной успеш-
ности. Возможность осуществления таких оценок закладывается уже 
при формировании критериальной базы. 

В соответствии со Стандартом, в качестве критериальной базы 
оценивания рассматриваются планируемые результаты обучения. 
Именно они выполняют функцию эталона (образца), с которым в 
процессе оценивания сравниваются реально достигнутые результаты 
и устанавливается степень достижения цели обучения (оценка). Кро-
ме того, именно этот компонент системы оценки «ответственен» за 
наличие таких ее характеристик, как уровневость и способность к вы-
явлению и фиксации динамики индивидуальных достижений. Полно-
ценная критериальная база должна включать в свою структуру: 

• систему критериев; 
• показатели (уровни) освоения соответствующих умений; 
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• индикаторы, характеризующие меру достижения цели. 
Перечень критериев можно найти как в стандарте, так и (в более 

подробном и развернутом виде) в научно-методических материалах, 
сопровождающих введение стандарта[15, 19].Основываясь на этих 
материалах, школа может самостоятельно определить перечень и ко-
личество критериев, которыми она будет пользоваться, однако два 
критерия должны быть обязательными – это критерий соответствия 
сформированности действия возрастно-психологическим норма-
тивным требованиям и критерий соответствия свойств действия 
заранее заданным требованиям. Именно эти критерии позволяют, в 
полном соответствии со стандартом, осуществить конкретизацию об-
щих требований к результатам обучения применительно к определен-
ному периоду (этапу) обучения. Результатом такой конкретизации и 
будет являться описание уровней (базового и повышенного) сформи-
рованности каждого УУД для данного этапа обучения, которые, в 
свою очередь, выполняют в системе оценивания функцию показате-
лей. 

Качество выполнения проекта на этом этапе, а следовательно, и 
эффективность в дальнейшем системы оценки результатов и обеспе-
чиваемого ею образовательного процесса во многом зависят от того, 
«насколько в сознании педагога присутствуют соответствующие по-
нятия и взаимосвязи между ними» [13, с.117]. В данном случае речь 
идет о таких понятиях, как свойство действия, его осознанность, раз-
вернутость, распределенность, форма выполнения действия и других, 
составляющих психолого-педагогическую основу современного про-
цесса обучения. Для большинства педагогов, имеющих солидный 
опыт работы в традиционной системе обучения, эти понятия до сих 
пор остаются недостаточно освоенными как в теории, так и на прак-
тике, в связи с чем рекомендуем, прежде чем продолжить работу, 
внимательно ознакомиться с пособием Н.Ф. Талызиной «Педагогиче-
ская психология», в котором данные понятия раскрываются на бога-
том практическом материале начальной школы. После этого можно 
вернуться к вопросу формирования планируемых результатов обуче-
ния посредством конкретизации. 

Общий механизм (способ) конкретизации включает в себя сле-
дующие шаги:  

1. Определение конкретного УУД; 
2. Описание ориентировочной основы действия (ООД) 
3. Определение места данного этапа обучения в освоении дей-

ствия (организации перехода от выполнения действия с опорой на 
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материальные (материализованные) средства к умственной форме; от 
совместного (распределенного) выполнения действия с учителем или 
сверстниками к самостоятельному выполнению); 

4. Описание содержания действия на базовом и повышенном 
уровне для данного этапа обучения в соответствии с возрастно-
психологическими требованиями и особенностями учащихся. 

Рассмотрим практическое выполнение этих шагов на примере 
конкретизации результатов формирования универсального учебного 
действия контроля в 1 классе. 

Шаг 1: опираясь на имеющиеся психолого-педагогические иссле-
дования в области формирования учебной деятельности, сформулиру-
ем следующее «рабочее» определение данного учебного действия: 
контроль заключается в установлении (путем сравнения) соответствия 
выполненной работы или действия (в том числе предстоящего) образ-
цу (либо «плану» действия, фактическим условиям и требованиям 
задачи), выявлении имеющихся расхождений и внесении необходи-
мых исправлений (коррекции)[27, 31] 

Шаг 2: построим ООД действия контроля (план выполнения дей-
ствия). Для этого нам необходимо установить состав и последова-
тельность входящих в данное действие операций:  

- выбор предмета (цели) контроля (что буду проверять?);  
- выбор образца для сравнения (с помощью чего буду прове-

рять?);  
- выбор способа (как буду проверять?); 
- выполнение сравнения (сличение с образцом);  
- фиксация расхождений между образцом и выполненной работой 

или действием (как буду отмечать найденные ошибки?);  
- исправление, корректировка (как буду вносить исправления?) 
Заметим, что выполнение практически каждой операции имеет 

определенные варианты, причем в случае первых двух операций ко-
личество возможных вариантов особенно велико. Например, даже в 
самом простом словарном диктанте, состоящем из десятка слов, мо-
жет быть несколько оснований для контроля выполненной работы, 
начиная от грамотного написания каждого слова и заканчивая акку-
ратностью письма и оформлением работы, а в качестве образца может 
использоваться и запись слов на доске, и словарь, и орфографическое 
чтение учителя, и хранящийся в памяти ребенка «выученный» графи-
ческий образ слова, и тетрадка соседа по парте, и даже языковая ин-
туиция («мне кажется, что нужно писать так»). Это замечание имеет 
важное значение для грамотного выполнения следующего шага. 
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Шаг 3: заключается в описании свойств действия и установлении 
возрастной нормы. Важнейшим из этих свойств на этапе освоения 
действия является распределенность (совместность) выполнения дей-
ствия. Разумеется, в начале обучения ребенок выполняет контроль 
под руководством и в сотрудничестве с учителем (одноклассниками). 
Однако при правильном обучении к концу 1 класса некоторые опера-
ции он уже может (и должен) выполнять самостоятельно. Очевидно, 
это операции сличения с образцом, нахождения и исправления оши-
бок при проверке выполненной работы или действия (при осуществ-
лении так называемого контроля-внимания (В.В. Репкин), обеспечи-
вающего правильное решение задач, требующих применения ранее 
усвоенных знаний). В то же время операции, связанные с выбором 
предмета контроля и образца для большинства детей этого возраста 
будут оставаться объективно трудными, и, следовательно, должны 
по-прежнему выполняться в сотрудничестве с учителем.  

Помимо распределенности, необходимо также обратить внима-
ние на форму выполнения действия контроля (с опорой на материаль-
но зафиксированную схему-алгоритм, внешнеречевое проговаривание 
или в уме), которая характеризует индивидуальную освоенность дей-
ствия. Безусловно, сложным для первоклассника является рефлексив-
ный контроль, направленный на установление соответствия «плана» 
(ориентировочной основы) предстоящего предметного действия фак-
тическим условиям задачи и обеспечивающий возможность измене-
ния операционного состава ранее освоенного действия, его пере-
стройки, если того требует условие задачи; соответственно, этот вид 
контроля в 1 классе осуществляется только под руководством учите-
ля. 

Шаг 4: выполняем характеристику базового и повышенного 
уровней сформированности действия контроля, опираясь на предло-
женные стандартом принципы, в соответствии с которыми к базовому 
уровню относятся: 

а) исполнительские действия (или отдельные операции, состав-
ляющие исполнительскую часть действия); 

б) действия, которые могут быть освоены большинством учащих-
ся в данный период обучения в соответствии с возрастной нормой. 

Таким образом, базовый уровень освоения действия контроля к 
концу 1 класса характеризуется умением самостоятельно сравнить 
выполненную работу с предложенным учителем образцом и испра-
вить найденные ошибки, используя для этого общепринятые способы. 
Повышенный уровень, помимо этого, включает в себя умение само-
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стоятельно выбрать (предложить) образец для проверки и обосновать 
свой выбор. 

Безусловно, описанная работа достаточно сложна и требует от ее 
участников специфических профессиональных навыков. Однако в 
ряде случаев задачу можно существенно упростить, воспользовав-
шись для установления уровней уже готовыми, прошедшими апроба-
цию научно-методическими разработками. В частности, это касается 
умений учебной деятельности (группа регулятивных универсальных 
учебных действий), уровни сформированности которой в соответ-
ствии с названными выше критериями и требованиями ФГОС доста-
точно подробно описаны в методических рекомендациях Н.Г. Калаш-
никовой, М.Г. Никитиной «Динамика формирования универсальных 
учебных действий младших школьников» [14].В этом случае задача 
сводится к установлению экспертным путем (либо путем специально-
го проведения педагогической диагностики) приемлемого для школы 
уровня освоения действия с учетом задач данного этапа обучения и 
достижений учащихся на предыдущей ступени. Авторами упомянуто-
го пособия, на основе анализа требований ФГОС НОО, рекомендова-
но рассматривать в качестве базового для выпускника начальной шко-
лы – III уровень, а в качестве повышенного – IV. Соответственно, I и II 
уровни могут рассматриваться как промежуточные в начале обучения, 
а достижение V и VI уровней, завершающих формирование учебной 
деятельности, должно стать задачей основной ступени (5 и 6 классы).  

Нельзя забывать и о необходимости согласования требований к 
содержанию обучения и оценке его результатов. В этих целях реко-
мендуем обращаться к соответствующим разделам авторских рабочих 
программ по предметам к различным УМК. Авторские программы, 
кроме того, могут служить опорой для осуществления конкретизации 
тех или иных умений, так как описанные в них планируемые резуль-
таты уже соотнесены с возрастной нормой. В качестве помощи пред-
лагаем воспользоваться созданной нами на основе таких программ 
сводной таблицей планируемых результатов формирования универ-
сальных учебных действий на период окончания 1 класса (приложе-
ние 4). Для удобства проектирования в таблице по каждому комплек-
ту обобщены результаты, прописанные в авторских рабочих про-
граммах по трем основным предметам – математике, русскому языку, 
литературному чтению.  

Завершающим шагом формирования критериальной базы являет-
ся установление индикаторов, при которых достигнутый результат 
обучения может считаться приемлемым для данных условий. При 
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этом если уровень как показатель фиксирует индивидуальные дости-
жения школьников, то индикаторы в большей степени характеризуют 
качество педагогической деятельности (педагогического процесса). В 
роли индикатора чаще всего используется доля учащихся от общего 
числа всех обучавшихся по программе, достигших запланированных 
показателей (в нашем случае – определенного уровня освоения уни-
версальных учебных действий). С помощью этого индикатора в дан-
ном случае фиксируется нижняя граница планируемого качества обу-
чения, которую школа вправе установить самостоятельно (но не ниже 
50%), исходя из анализа своих возможностей, готовности педагогиче-
ского коллектива и уровня предшествующей подготовки учащихся. 
Важным, на наш взгляд, в формулировке данного индикатора являет-
ся указание «не менее», определяющее характер индикатора не как 
контрольной цифры, а как рамки (что и требуется стандартом), в про-
межутках между нижним и верхним (100%) значением которой лю-
бой достигнутый результат является приемлемым и интерпретируется 
как безусловный успех. Это особенно важно при оценке труда учите-
ля, так как позволяет избежать завышения требований и снизить зави-
симость этой оценки от разницы в уровне предшествующей подго-
товки и других особенностей учащихся разных классов, тем самым 
сделав ее более объективной. 

 Еще одним важным индикатором в условиях реализации стан-
дарта является наличие позитивной динамики в освоении действия у 
всех (или, по крайней мере, у большинства) учащихся. Под позитив-
ной динамикой мы понимаем как переход к более высокому уровню 
выполнения универсального учебного действия, так и совершенство-
вание (улучшение) выполнения действия или его отдельных элемен-
тов на ранее достигнутом уровне. «Динамический» индикатор в рам-
ках реализации требований стандарта имеет очень важную функцию, 
так как он показывает, насколько созданные учителем педагогические 
условия (качество педагогического процесса) отвечают индивидуаль-
ным особенностям школьников и способствуют их развитию. 

Шаг 3. Формирование перечня процедур и методов оценки 
сформированности универсальных учебных действий. Только по-
сле того, как определен предмет оценивания и сформирована крите-
риальная база, можно приступать к выбору процедур, методов и ин-
струментария, с помощью которых будут проводиться изучение и 
оценка сформированности универсальных учебных действий.  

Стандарт предусматривает возможность использования доста-
точно широкого спектра разнообразных оценочных процедур, среди 
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которых есть как обязательные (рубежный и итоговый контроль, 
накопительное оценивание), так и факультативные, выбор которых 
осуществляется самой школой. Таким образом, конечный набор оце-
ночных процедур в каждой школе может быть различным, в зависи-
мости от ее возможностей и потребностей. Оптимальным в данном 
случае представляется использование трех основных оценочных про-
цедур: текущее внутриклассное оценивание, осуществляющееся в 
ходе уроков и занятий внеурочной деятельности как в форме учитель-
ской оценки, так и в форме самооценки учащихся, внутришкольный 
педагогический мониторинг, накопительное оценивание.  

Перед началом работы на этом этапе проектирования имеет 
смысл определить общие требования к перечню процедур оценки ме-
тапредметных результатов и руководствоваться им в дальнейшем.  

Формируемый перечень оценочных процедур должен: 
- предусматривать процедуры внешней (независимой) и внут-

ренней (внутришкольной) оценки метапредметных результатов (в со-
ответствии с общими требованиями стандарта к системе оценки каче-
ства образования); 

- содержать оптимальное количество процедур (минимально не-
обходимое для осуществления как можно более полной оценки всех 
метапредметных результатов, подлежащих обязательному оценива-
нию на каждом этапе обучения в рамках текущего, рубежного и ито-
гового оценивания); 

- включать процедуры, позволяющие проводить оценку мета-
предметных результатов на материале как учебной (урочной), так и 
внеурочной деятельности; 

- включать процедуры, позволяющие систематически осуществ-
лять и учитывать самооценку учащимися достигнутых результатов. 

Выбор той или иной процедуры зависит от цели оценивания и от 
способности процедуры измерять конкретный результат. Нужно 
иметь в виду, что большинство метапредметных результатов, в силу 
своей природы, плохо поддаются измерению с помощью стандарти-
зированных контрольных работ и тестов (как правило, такие работы 
допускают лишь возможность включения отдельных заданий, направ-
ленных на оценку какого-либо УУД, или косвенную оценку сформи-
рованности УУД на основе качества выполнения предметных задач, 
для которых данное УУД служит инструментом решения). В силу 
этого использование традиционных контрольных процедур при оцен-
ке сформированности УУД носит ограниченный характер (хотя и не 
исключается вовсе); основной же процедурой в данном случае явля-
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ется педагогический мониторинг, который может осуществляться как 
в форме общего внутришкольного мониторинга, включающего си-
стематическое проведение стартовой, промежуточной, итоговой педа-
гогической диагностики сформированности конкретного умения, так и 
в форме учительского мониторинга, подразумевающего включенное 
наблюдение за процессом выполнения учащимися формируемого дей-
ствия непосредственно в ходе обучения (в рамках текущего оценива-
ния) и фиксацию его результатов в специальном листе наблюдений.  

Нужно иметь в виду, что оценка метапредметных результатов с 
привлечением материалов внеурочной деятельности учащихся может 
потребовать от школы не только разработки новых процедур (напри-
мер, процедуры представления (защиты) исследовательских и про-
ектных работ), но и создания условий для публичной демонстрации 
таких результатов всеми учащимися в режиме, исключающем кон-
курс (например, систематического проведения внутришкольных кон-
ференций, семинаров, фестивалей и т.п.).  

В некоторых случаях может потребоваться дополнительно разра-
ботать и нормативно закрепить механизм представления и учета до-
стигнутых метапредметных результатов при итоговой аттестации на 
разных этапах обучения (речь, прежде всего, идет о процедуре нако-
пительного оценивания с использованием материалов портфолио 
учащихся, которая на сегодняшний день недостаточно разработана). 

Определенные условия для проведения ряда оценочных процедур 
должны быть созданы непосредственно в процессе обучения, что 
естественным образом приведет к изменениям в его организации. В 
частности, для оценки сформированности умений учебной деятельно-
сти (регулятивные универсальные учебные действия) школьникам 
необходимо систематически предоставлять как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности, возможность самостоятельного выбора 
степени трудности задания для индивидуальной работы, способов его 
выполнения и оформления, а также возможность выбора работы, 
представляемой на оценку. Кроме того, необходимость осуществле-
ния процедуры накопительного оценивания требует, чтобы в рабочих 
программах предметов и курсов внеурочной деятельности были 
предусмотрены и систематически выполнялись в ходе обучения рабо-
ты, результаты которых ученик может поместить в свой портфолио 
(проекты, исследования, творческие работы и т.п.).  

После того, как формирование перечня процедур завершено, же-
лательно провести экспертизу, в ходе которой каждую процедуру 
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необходимо соотнести с результатом, оценка которого планируется с 
ее помощью, и ответить на вопросы: 

- действительно ли данная процедура позволяет измерять и оце-
нивать данный результат? 

- достаточно ли данного набора процедур для полноценного из-
мерения и оценки всех результатов, подлежащих оцениванию? Нет ли 
избыточных процедур? 

- имеются ли у школы достаточные ресурсы и средства для си-
стематического осуществления данных процедур? 

- какими внутренними нормативными документами (локальными 
актами, приказами, положениями и т.п.) регламентируется проведе-
ние отдельных процедур и достаточно ли нормативно-правовое обес-
печение для проведения всей совокупности оценочных процедур? 

Некоторые важные детали, касающиеся проектирования отдель-
ных оценочных процедур, более подробно описаны в разделе II. В 
этом же разделе, а также в приложениях, содержатся разнообразные 
практические материалы, которые школа может использовать как в 
процессе проектирования системы оценки метапредметных результа-
тов, так и при ее практической реализации. 

Шаг 4. Выбор инструментария оценки сформированности 
универсальных учебных действий. Только теперь, в полном соот-
ветствии с задачами оценивания, планируемыми результатами и пе-
речнем оценочных процедур, можно начинать подбор (в некоторых 
случаях – самостоятельное конструирование) инструментария. При 
этом необходимо помнить, что метапредметные результаты в силу 
своего характера требуют критериального оценивания, поэтому весь 
инструментарий должен в обязательном порядке этому требованию 
соответствовать. Кроме того, нужно иметь в виду, что каждая оце-
ночная процедура требует разной степени стандартизации используе-
мого инструментария.  

Наибольшей свободой в этом смысле обладает процедура теку-
щего (формирующего) внутриклассного оценивания, в рамках кото-
рой могут быть использованы различного рода диагностические зада-
ния, как содержащиеся в УМК, по которым ведется обучение в клас-
се, так и привлеченные из других источников либо сконструирован-
ные учителем самостоятельно; различные перечни критериев и оце-
ночные шкалы, в том числе «изобретенные» самими учащимися для 
оценки тех или иных работ и имеющие употребление только в рамках 
конкретного учебного сообщества (класса) в определенный период 
времени. В этой связи для инструментального обеспечения данной 
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процедуры на этапе проектирования системы внутришкольной оцен-
ки целесообразно совместно проанализировать УМК, а также опыт 
отдельных учителей на предмет вычленения таких заданий и форми-
рования школьного банка заданий для текущего оценивания мета-
предметных результатов. В ряде школ результатом такой работы стал 
сквозной (1 – 4 класс) перечень таких заданий (с указанием конкрет-
ного УУД, подлежащего оценке, и номеров заданий учебника и рабо-
чей тетради, с помощью которых предполагается осуществлять теку-
щее оценивание), оформленный в виде приложения к внутришколь-
ной системе оценки и дающий наглядное представление о характере и 
разнообразии оценочного инструментария. Некоторую методическую 
помощь в анализе учебных заданий как инструмента текущего оцени-
вания метапредметных результатов может оказать пособие «Реализа-
ция нового образовательного стандарта: потенциал системы Л.В. Зан-
кова» (авторы А.Г. Ванцян, Н.В. Нечаева, Е.Н. Петрова, А.Ю. Плот-
никова, С.Г. Яковлева), в котором содержатся достаточно подробные 
и тщательно выполненные образцы такого анализа. 

Подобный подход, помимо прочего, поможет в значительной 
степени снять (по крайней мере, на первых порах) остроту вопроса о 
средствах оценивания метапредметных результатов и избежать со-
блазна использования учителями в этих целях психологического ин-
струментария. Однако нужно иметь в виду, что не каждый учебник, к 
сожалению, включает достаточное количество таких заданий, кото-
рые позволяли бы полноценно формировать (управлять формирова-
нием) и оценивать сформированность УУД5. В этой связи ключевым 
вопросом и для организации процесса обучения, направленного на 
формирование УУД, и для процесса оценки результатов, становится 
качество выбора школой учебно-методического комплекта. 

Что касается процедуры внутришкольного мониторинга, то она 
требует использования специальных стандартизированных средств, 
позволяющих корректно сравнивать результаты, достигнутые разны-
ми группами школьников на определенном этапе обучения на уровне 
класса, параллели. Для разработки качественного инструментария 
такого рода своих ресурсов у школы недостаточно, поэтому мы реко-
мендуем использовать готовый диагностический инструментарий, 
разработанный профессиональными коллективами и прошедший се-

                                                        
5 В наибольшей степени данными возможностями располагают УМК дидактиче-
ской системы Л.В. Занкова, «Перспективная начальная школа» (издательство 
«Академкнига»), «Начальная школа XXI века», которые с успехом реализуются в 
Алтайском крае. 
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рьезную апробацию (в том числе в школах Алтайского края): УМК 
«Школьный старт» и «Учимся учиться и действовать» (авторский 
коллектив под руководством М.Р. Битяновой), «Педагогическая диа-
гностика успешности обучения» Л.Е. Журовой, М.И. Кузнецовой и 
др, «Динамика формирования универсальных учебных действий 
младших школьников» Н.Г. Калашниковой, М.Г. Никитиной (см. спи-
сок рекомендуемой литературы). Разумеется, школа может выбирать 
и использовать и другие диагностические комплекты, однако стоит 
иметь в виду, что качественный диагностический инструментарий 
предполагает определенный набор содержательных компонентов, 
обеспечивающих его эффективное использование. Рекомендуем при 
выборе инструментария проанализировать его на полноту данных 
компонентов. Для этого можно воспользоваться следующей схемой: 

Схема анализа комплекта диагностических материалов 

Автор _____________________________________________ 
Название комплекта, выходные данные издания___________ 
 

Назначение 
(цель) методики

Критери-
альная 
база 

Полнота комплекта материалов 
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Да/ 
нет 

Да/ 
нет 

Да/ 
нет 

Да/ 
нет 

Да/ 
нет 

Да/ 
нет 

          

 
Наконец, портфолио как инструмент накопительного оценивания, 

с одной стороны, аккумулирует результаты двух предыдущих оце-
ночных процедур, с другой – требует специальной работы по его 
формированию, а также установлению и нормативному закреплению 
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определенных правил формирования и использования портфолио 
учащегося на ступени начального общего образования. 

Шаг 5. Описание целей и требований к использованию ре-
зультатов оценочных процедур. Очень важный шаг, предполагаю-
щий ответ на вопрос: кто и с какой целью будет использовать резуль-
таты тех или иных оценочных процедур, а также в каком виде необ-
ходимо представлять результаты различным группам пользователей. 
Здесь многое зависит от назначения конкретной процедуры. Если мы 
согласны с утверждением М.А. Пинской о том, что «цель внутри-
классного оценивания – улучшать качество учения, а не обеспечивать 
основание для выставления отметок»[20],то очевидно, основными 
пользователями результатов этой оценочной процедуры (как и ее 
субъектами), будут являться сам учитель и его учащиеся, которые 
будут использовать эти результаты «для того, чтобы решить, как да-
леко уже ученики продвинулись в своей учебе, куда им необходимо 
продвинуться и как сделать это наилучшим образом», а также для 
лучшего понимания учителем того, «как учится ученик и как его 
лучше обучать, и как помогать своим ученикам в развитии самооце-
нивания, самоопределения и самоорганизации» [20].При этом, как 
подчеркивает Пинская, учитель получает право ни с кем не обсуждать 
результаты такого оценивания, кроме самих учащихся, а администра-
ция школы, разумеется, не может в этом случае принимать каких-
либо «судьбоносных» решений и сохраняет за собой лишь право пе-
риодического контроля качества осуществления данной процедуры и 
оказания учителю, в случае необходимости, методической помощи. 
Такой контроль может быть заочным, когда учитель предоставляет 
тексты заданий, используемых им для диагностики и оценки сформи-
рованности того или иного универсального учебного действия в пе-
риод проведения административного контроля, и выборку детских 
работ, демонстрирующих наиболее сильные и наиболее слабые ре-
зультаты, полученные в ходе выполнения этих заданий учащимися 
класса. 

Внутришкольный мониторинг предполагает, как правило, ис-
пользование его результатов для оценки качества учебного процесса в 
целом на уровне класса, параллели, ступени обучения. Соответствен-
но, заинтересованными пользователями в этом случае будут высту-
пать не только учителя, но и администрация школы, которая, основы-
ваясь на данных мониторинга, будет принимать управленческие ре-
шения о методическом обеспечении учебного процесса, организации 
повышения квалификации учителя (группы учителей) по определен-
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ной проблематике и т.п. Необходимо решить, будут ли данные (часть 
данных), полученных в ходе такого мониторинга, доступны внешним 
пользователям (например, муниципальным органам управления обра-
зованием), использоваться при аттестации учителей, в публичном от-
чете школы и т.п. При этом нужно помнить, что мониторинг является, 
во-первых, неперсонифицированной процедурой (следовательно, все 
данные представляются в обобщенном виде без указания фамилий 
конкретных учащихся и учителей), во-вторых, процедурой с так 
называемыми низкими ставками (это означает, что по его результа-
там, какими бы они ни были, не могут приниматься решения о поощ-
рении либо взыскании в отношении как учителей, так и учащихся).  

Специфика накопительного оценивания на ступени начального 
общего образования предполагает внутренних пользователей резуль-
татов в лице самого школьника, его родителей, учителей и админи-
страции школы. Такие результаты предназначены, как правило, для 
демонстрации индивидуального прогресса (позитивной динамики) 
освоения тех или иных умений и планирования школьником совмест-
но с учителем и родителями индивидуального образовательного 
маршрута. Однако это не исключает возможности использования ма-
териалов портфолио учащихся в других процедурах, например, для 
подтверждения профессионального уровня при аттестации учителя, 
его участии в разного рода профессиональных конкурсах, научно-
практических педагогических конференциях, мероприятиях по обме-
ну опытом и т.п. Поэтому уже на этапе проектирования внутриш-
кольной системы оценивания необходимо выработать и документаль-
но закрепить способы представления и нормы использования таких 
результатов не только для оценки образовательных достижений 
школьников, но и для ряда других процедур, где эти результаты могут 
быть востребованы. 

В следующем параграфе в качестве примера приведен фрагмент 
внутришкольной системы оценки метапредметных результатов, 
включающий описание общих принципов (преамбулу), а также меха-
низмы оценивания результатов на рубежных, наиболее важных, эта-
пах обучения в начальной школе, а именно: по окончании учащимися 
1 и 4 классов. Надеемся, что, пользуясь этим материалом, а также 
данными нами рекомендациями, школа сможет, при необходимости, 
откорректировать имеющуюся у нее систему оценки, а также само-
стоятельно спланировать оценивание метапредметных результатов на 
промежуточных этапах (2-3 классы). 
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§4 Система оценивания метапредметных результатов 
(фрагмент целевого раздела основной образовательной программы начально-
го общего образования. Оценка сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся 1 и 4 классов)6 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 
оценку достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 
учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Позна-
вательные учебные действия» программы формирования универсаль-
ных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Целью оценки метапредметных результатов является получение 
объективной информации об уровне сформированности и динамике 
формирования универсальных учебных действий у учащихся на сту-
пени начального общего образования и установление степени соот-
ветствия достигнутых результатов планируемым результатам обуче-
ния.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов явля-
ются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых про-

блем и воплощению найденных решений в практику; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Предметом оценивания являются группы универсальных учеб-

ных действий (или отдельные УУД), выступающих в качестве базо-
вых для формирования учебной, коммуникативной, познавательной 
деятельностей на определенном этапе (в определенный период) обу-
чения, а также универсальные учебные действия (или их группы), 
формирование которых является приоритетным для школы в соответ-
ствии с программой развития школы. 

Основным содержанием оценивания является установление 
наличия и степени сформированности/присвоения учащимися уни-
версального учебного действия в соответствии с возрастно-
психологическими нормами для каждого этапа (периода) обучения. 

                                                        
6 При подготовке этого раздела частично использовались материалы, раз-
работанные проектной группой МБОУ СОШ №55 г. Барнаула под руко-
водством автора пособия.  
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Оценивание метапредметных результатов осуществляется с 
использованием уровневой оценки, что соответствует природе уни-
версальных учебных действий и принципу содержательно-
критериального оценивания, заложенному во ФГОС НОО, а также с 
использованием самооценки учащихся. Требования к уровню сфор-
мированности универсальных учебных действий устанавливаются для 
каждого этапа (периода) обучения с учетом особенностей данного 
этапа, возрастно-психологических норм освоения действия и резуль-
татов, достигнутых учащимися в предшествующий период обучения. 
На этапе аттестации по окончании начальной ступени обучения (4 
класс) оценка метапредметных результатов осуществляется в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО.  

Измерение и оценка сформированности универсальных учебных 
действий осуществляются в рамках текущего, промежуточного и ито-
гового оценивания на основе: 

- результатов выполнения специально сконструированных диа-
гностических задач, направленных на оценку уровня сформированно-
сти конкретного вида универсальных учебных действий; 

- результатов выполнения предметных (на материале различных 
учебных предметов) учебных и учебно-практических (в том числе 
проектных) задач, для которых универсальные учебные действия вы-
ступают в качестве инструментальной основы (средства решения); 

- результатов выполнения комплексных заданий на межпредмет-
ной основе; 

- результатов (продуктов), достигнутых учащимися во внеуроч-
ной деятельности. 

Оценивание метапредметных результатов осуществляется в 
ходе следующих основных процедур: 

- текущее формирующее оценивание (в том числе в форме учи-
тельского мониторинга и самооценивания учащихся);  

- внутришкольный мониторинг (включающий стартовую и итого-
вую диагностику); 

- промежуточный и итоговый контроль (в форме рубежных стан-
дартизированных проверочных работ по отдельным предметам или 
комплексных проверочных работ на межпредметной основе); 

- накопительное оценивание (формирование и защита портфолио 
учащегося); 

- представление и защита учебно-исследовательских, творческих 
и проектных работ, выполненных в ходе учебной и внеурочной дея-
тельности; 
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- представление и защита итогового группового проекта или про-
ектной задачи; 

- конкурсные процедуры различного уровня (как элемент внеш-
него независимого оценивания), в которых учащиеся могут прини-
мать добровольное участие и достижение высоких результатов в ко-
торых предполагает определенный уровень сформированности раз-
личных групп универсальных учебных действий; 

- внешние неперсонифицированные мониторинговые исследова-
ния муниципального, регионального, федерального, международного 
уровней. 

Порядок и сроки проведения отдельных оценочных процедур 
регламентируются учебным планом школы, а также положениями о 
внутришкольном контроле, о внутришкольном мониторинге, о порт-
фолио учащихся ступени начального общего образования, о текущем 
и промежуточном оценивании. 

Для осуществления оценки сформированности универсальных 
учебных действий в рамках внутришкольной системы оценки образо-
вательных достижений используются методы и инструментарий, 
содержащиеся в УМК, по которым ведется обучение, а также иные 
методики и инструменты, прошедшие апробацию на уровне Алтай-
ского края или РФ. 

Данные о степени и динамике сформированности у учащихся 
универсальных учебных действий, полученные в результате всех оце-
ночных процедур, используются: 

- для установления зоны ближайшего развития как отдельных 
учащихся, так и класса в целом с целью корректировки тактики обу-
чения (учебного процесса) и учебной деятельности школьников; 

- для итоговой и промежуточной аттестации учащихся ступени 
начального общего образования как элемент комплексной оценки об-
разовательных достижений; 

- для оценки качества образовательного процесса, его соответ-
ствия возрастным и индивидуальным возможностям и потребностям 
учащихся; 

- для оценки качества педагогической деятельности в ходе кон-
курсных, аттестационных и аккредитационных процедур, в которых 
принимают участие отдельные педагоги (группы педагогов) или шко-
ла (в этом случае все данные, кроме результатов конкурсов, представ-
ляются в неперсонифицированном виде). 
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РАЗДЕЛ II. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

В первом разделе мы постарались как можно более подробно 
охарактеризовать общий способ формирования школьной системы 
оценки метапредметных результатов и дать рекомендации, которые 
помогли бы школе успешно пройти этот нелегкий путь. На этом этапе 
одной из важных задач было помочь школе увидеть систему оценки 
не как набор отдельных (возможно, случайных) оценочных мероприя-
тий, а как целостный организм, понять внутренние взаимосвязи ча-
стей этого организма и выстроить общую логику его функционирова-
ния. Однако каждая оценочная процедура имеет свои особенности, 
которые необходимо учесть уже на стадии проектирования и углуб-
ление в анализ которых на первом шаге затруднило бы восприятие 
общей картины. Именно поэтому понадобилось написание второго 
раздела методических рекомендаций, в котором отдельные, важные, 
на наш взгляд, детали проектирования и реализации основных оце-
ночных процедур будут рассмотрены более подробно. Школа может 
использовать материалы этого раздела по своему усмотрению, в зави-
симости от того, насколько развита в ней та или иная оценочная про-
цедура. 

§1. Особенности проектирования процедуры текущего 
(формирующего) оценивания универсальных учебных действий 

Формирующее оценивание достаточно развито в зарубежных об-
разовательных системах, в российском образовании пока что даже 
сам термин вызывает непонимание у значительной части учителей, 
несмотря на наличие весьма продуктивного опыта такого оценивания 
в системах развивающего образования Д.Б. Эльконина – В.В. Давы-
дова и Л.В. Занкова. В материалах Assessment Reform Group (Группы 
реформ оценивания) приводится следующее определение формиру-
ющего внутриклассного оценивания (оценивания для обучения): 
«Оценивание для обучения – это процесс поиска и интерпретации 
данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы 
решить, как далеко уже ученики продвинулись в своей учебе, куда им 
необходимо продвинуться и как сделать это наилучшим образом»9. 
Как отмечает М.А. Пинская, «центральный момент» такого оценива-
ния – «помощь и учителям, и учащимся в совершенствовании каче-
                                                        
9 Цитируется по изданию: М.А. Пинская «Формирующее оценивание: оценивание 
в классе: учебное пособие» – М.: Логос, 2010 
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ства учебной деятельности (учения)». Использование техник форми-
рующего оценивания позволяет учителю «во-первых, понимать, как 
учится ученик и как его лучше обучать, во-вторых, помогать своим 
ученикам в развитии самооценивания, самоопределения и самоорга-
низации»[20,c.18]. 

Такое оценивание, по замечанию М.А. Пинской, практически ни-
когда не бывает балльным и требует применения техник, основанных 
преимущественно на использовании критериального подхода, по-
скольку именно такие техники позволяют измерить и оценить разно-
образные уровни компетентности, необходимые для достижения ре-
зультата. 

Главной особенностью данной процедуры, которую непременно 
нужно учитывать при ее проектировании, является то, что она тес-
нейшим образом связана с организацией учебного процесса, «встрое-
на» внутрь учебного процесса как его неотъемлемая часть. Соответ-
ственно, главными и единственными субъектами этой процедуры яв-
ляются учитель и его ученики, а специфика самой процедуры, в том 
числе выбор и применение средств оценивания, определяются этапом 
обучения и конкретной образовательной ситуацией в классе и могут 
существенно различаться от класса к классу. В цитированном нами 
выше пособии М.А. Пинской выделены три основных шага, характе-
ризующие процесс проектирования и осуществления процедуры 
внутриклассного (формирующего) оценивания: 

- постановка и формализация (описание в виде перечня планиру-
емых результатов) текущих (в рамках освоения учебной темы или 
раздела) учебных целей; 

- выбор методов и форм внутриклассного оценивания; 
- согласование способов оценивания с поставленными целями 

(результатами).  
Иными словами, планируя учебный процесс в классе, учитель 

продумывает не только то, каких образовательных результатов он 
намерен достигнуть (чему будет учить), но одновременно и то, как 
будут оцениваться эти результаты и почему именно так они будут 
оцениваться. Такая ситуация, когда средства и способы оценивания 
результатов не являются чем-то универсальным, раз и навсегда дан-
ным учителю извне, а рождаются, по сути, вместе с содержанием 
учебного процесса и сами становятся средством обучения, является 
новой для школы и требует специального осмысления и освоения в 
педагогических коллективах, поэтому мы рекомендуем внимательно 
изучить упомянутое пособие (тем более, что оно доступно в сети Ин-
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тернет), а также другие материалы по внутриклассному оцениванию, 
расположенные на портале Российского тренингового центра Инсти-
тута управления образованием РАО10; здесь же остановимся только 
на характеристике некоторых моментов, имеющих значение для 
оформления этой процедуры в рамках внутришкольной системы 
оценки. 

Из отмеченной выше специфики текущего (формирующего) оце-
нивания следует, что при проектировании системы оценки на школь-
ном уровне мы вынуждены будем отказаться от детальной регламен-
тации данной процедуры и зафиксировать прежде всего сам факт ее 
использования для оценки тех или иных групп результатов, а также 
наиболее общие рекомендации в виде образцов типичных заданий, 
методик, способов фиксации результатов оценивания. Нормативное 
оформление этой процедуры, принципов ее реализации и общих тре-
бований к ней может осуществляться в рамках внутришкольного По-
ложения о текущем и промежуточном оценивании образовательных 
результатов на ступени начального общего образования. 

Второй важный момент связан с характеристикой доступного 
учителю начальных классов инструментария формирующего оцени-
вания универсальных учебных действий и его источников, поскольку 
именно проблема нехватки такого инструментария сегодня осознается 
в педагогическом сообществе как наиболее острая и во многом сдер-
живает формирование этой процедуры. 

Выше мы уже упоминали в качестве одного из основных источ-
ников инструментария (заданий) для текущего оценивания учебно-
методический комплект, по которому ведется обучение в классе. Мы 
отметили также существенную особенность этого инструментария, 
заключающуюся в том, что задания УМК являются одновременно и 
средством обучения (формирования какого-либо умения), и сред-
ством оценки, благодаря чему текущее оценивание становится есте-
ственной и неотъемлемой частью содержания самого учебного про-
цесса. Однако остается открытым вопрос, каким именно требованиям 
должно удовлетворять учебное задание, способное выполнять обе 
названные функции? Отвечая на этот вопрос, в контексте наших задач 
подчеркнем все же функцию оценивания. Итак, в качестве инстру-
ментария оценки сформированности УУД могут быть использованы 
прежде всего разноуровневые (предполагающие возможность как ре-
продуктивного, так и самостоятельного творческого действия) и мно-
                                                        
10 Код доступа к данному электронному ресурсу: http://www.rtc-edu.ru/trainings/ 
seminars/223 
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гоаспектные задания (позволяющие видеть изучаемое явление с раз-
ных точек зрения, устанавливать разные взаимосвязи и т.п.); так 
называемые задания-ловушки, позволяющие установить, анализирует 
ли школьник условия задачи или действует наугад, а также задания с 
недостающими либо избыточными данными, задачи, не имеющие 
решения либо содержащие противоречивые данные (коллизии), зада-
ния, не имеющие единственного правильного ответа, задания с пред-
намеренными ошибками. Отличительная особенность таких заданий, 
позволяющая использовать их для оценки сформированности УУД, 
заключается в том, что, будучи построенными, как правило, на пред-
метном материале, они принципиально невыполнимы только с опорой 
на имеющиеся знания либо на догадку, без воспроизведения комплек-
са универсальных учебных действий (осуществления самоконтроля, 
логических операций и т.п.). К числу заданий, используемых для 
оценки сформированности УУД, можно отнести также задания, тре-
бующие от школьников: 

- самостоятельного отделения неизвестного от уже изученного 
(знаю/не знаю);  

- осознания (содержательной рефлексии) способа действия (как 
делал, как нужно было делать, почему так; задания на восстановление 
нарушенной последовательности выполнения действия, с пропуском 
(или включением лишних) шагов и т.п.);  

- сопоставления разных точек зрения и выбора собственной (с 
кем из… ты согласен);  

- самостоятельного применения освоенных способов и знаний в 
новых условиях (на материале другого предмета или нескольких 
предметов одновременно, на незнакомом (ранее не изучавшемся) ма-
териале и т.п.); 

- выбора способа действия и его оценки с разных позиций (самый 
удобный, легкий, рациональный и т.п.); 

- анализа проблемной ситуации (установления дефицита знаний, 
умений, необходимых для решения задачи, невозможности действо-
вать старым способом и т.п.)11.  

В качестве инструментария оценивания сформированности цело-
го ряда универсальных учебных действий может выступать описание 

                                                        
11 Достаточно подробную классификацию типов заданий с конкретными приме-
рами можно найти в пособии Н.Г. Калашниковой Личностно ориентированный 
подход к формированию младшего школьника как субьекта учебной деятельно-
сти: Учебное пособие для системы повышения квалификации. – Барнаул, 2004 
(глава 4, раздел «Таксономия задач учебной деятельности»). 
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(перечень) критериев, раскрывающих структуру и содержание той 
или иной деятельности. Этот инструментарий не является абсолютно 
новым для школы, по существу, он всегда использовался при оцени-
вании школьных сочинений, однако в традиционной (пятибалльной) 
системе эта оценка осуществлялась в свернутом виде, что не позволя-
ло вычленить и зафиксировать особенности выполнения школьником 
УУД и оценить их сформированность. В качестве примера приведем 
описание критериев для оценки сформированности коммуникативных 
умений (использование письменной речи для решения различных 
коммуникативных задач) на основе метода анализа продуктов дея-
тельности (в данном случае – созданных школьниками текстов):  

Аннотация художественного произведения или научно-
популярной статьи 

1. Представлены ключевые вопросы содержания аннотируемого 
текста 

2. Содержание изложено кратко 
3. Выражено эмоционально-оценочное отношение автора анно-

тации к содержанию аннотируемого текста 

Конспект научно-популярной статьи 

1. Представлены все смысловые части текста, отражающие его 
тему 

2. Соблюдена последовательность изложения частей (как в тексте) 
3. Изложение достаточно кратко 
4. Текст изложения достаточно связный 

Инструкция по изготовлению поделки  
(рецепт приготовления блюда) 

1. Содержание текста соответствует теме 
2. Изложение кратко 
3. Текст содержит указания на исходный материал и необходи-

мый инструмент 
4. Есть указания на последовательность действий 
5. Указаны способы выполнения работы 
Такие перечни учитель может не только найти в методической 

литературе в готовом виде12, но и разработать самостоятельно вместе 

                                                        
12 В данном случае мы привели примеры, взятые из материалов пособий «Реали-
зация нового образовательного стандарта: потенциал системы Л.В. Занкова» – 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 
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с учащимися на основе требований к тому или иному виду деятельно-
сти и использовать как для оценки, так и для осуществления само-
оценки учащимися выполненной работы и ее фиксации в специаль-
ном оценочном листе. В процессе накопления такого рода работ и 
сравнения качества их выполнения по каждому из установленных 
критериев в начале обучения и в период промежуточного (итогового) 
оценивания становится возможным выявление и фиксация динамики 
формирования универсального учебного действия (примеры см. в §4 
данного раздела и в приложении 5). 

С некоторыми ограничениями (и, разумеется, только в качестве 
дополнительного средства оценивания) в системе оценки сформиро-
ванности УУД могут использоваться традиционные для школы зада-
ния типа: «спиши, вставляя пропущенные буквы», «выполни вычис-
ления» и т.п. Вопреки распространенному среди учителей представ-
лению, такие задания не способствуют формированию у школьников 
умений самоконтроля как универсального учебного действия, по-
скольку школьник может, например, вставлять пропущенные буквы 
по слуху, по памяти либо и вовсе наугад (и в определенном проценте 
случаев даже угадать!), не прибегая к проверке. Однако такого рода 
задания позволяют сделать вывод о достаточно высоком уровне 
сформированности самоконтроля в случае систематической фиксации 
у ученика безошибочного письма (выполнения математических вы-
числений) либо самостоятельного исправления всех допущенных 
ошибок (на ранее изученный материал) непосредственно в процессе 
письма (вычислений) или при самопроверке сразу после завершения 
работы. В этом случае можно говорить о наличии осознанной потреб-
ности в самоконтроле либо навыка, при котором контроль осуществ-
ляется в процессе выполнения действия автоматически, в свернутом 
виде. В иных случаях такие задания могут приобретать диагностиче-
ский характер и использоваться как средство формирования и оценки 
сформированности самоконтроля при наличии дозированной помощи 
со стороны учителя (учитель не исправляет ошибку, а лишь указывает 
на нее с помощью специального сигнала, например, ставя красную 
точку сначала непосредственно под местом ошибки, затем рядом с 
ошибочно написанным словом, далее – на полях тетради и, наконец, 
отмечая лишь общее количество ошибок в конце текста и в каждом 

                                                                                                                          
и Н.В. Нечаевой «Изучение результативности развития речевой деятельности 
младших школьников» – М.: ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 1996 
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случае наблюдая и фиксируя реакцию ученика на этот сигнал)13. По-
степенное увеличение количества исправленных ошибок и сокраще-
ние необходимой помощи, соответствующим образом зафиксирован-
ные, могут интерпретироваться как позитивная динамика в формиро-
вании умения самоконтроля. 

В приложении 5 мы специально приводим достаточно обширный 
банк разнообразных методик, почерпнутых нами из различных источ-
ников, рассчитывая, что этот материал поможет учителю отрефлекси-
ровать собственный опыт, найти в нем подобные средства, которые, 
возможно, просто не осознаются им как средства оценки метапред-
метных результатов, либо вместе с коллегами разработать свои сред-
ства, а школе окажет поддержку в развитии и эффективном использо-
вании системы оценки метапредметных результатов. Рекомендуем 
также использовать методику, описанную в пособии Н.Г. Калашнико-
вой, М.Г. Никитиной «Динамика формирования универсальных учеб-
ных действий младших школьников», которая поможет учителю бо-
лее глубоко освоить методы включенного наблюдения и основанного 
на нем так называемого «учительского мониторинга» (термин О.Б. 
Логиновой), или «встроенной в урок» педагогической диагностики 
(термин Г.А. Цукерман), как основы текущего оценивания формиро-
вания универсальных учебных действий у младших школьников. 

§2. Особенности проектирования мониторинга формирования 
универсальных учебных действий у младших школьников 

Педагогический мониторинг предполагает периодическое «сня-
тие» данных по определенным показателям, которые в дальнейшем 
используются как для оценки уже достигнутых результатов (в том 
числе динамической оценки), так и для прогнозирования дальнейшего 
развития и планирования мер управленческого воздействия с целью 
улучшения результатов. Процедура мониторинга сегодня уже доста-
точно освоена школой, поэтому нет необходимости описывать по-
дробно ее проектирование, тем более что в большинстве школ уже 
давно существуют и успешно реализуются программы внутришколь-
ного мониторинга. Специального комментария, на наш взгляд, тре-
буют вопросы, связанные со спецификой инструментария мониторин-
га сформированности универсальных учебных действий и его адапта-
цией к внутришкольной системе оценки.  

                                                        
13 Эта и некоторые другие диагностические методики достаточно подробно опи-
саны в пособии Н.В. Нечаевой «Изучение результативности развития речевой 
деятельности младших школьников» – М.: ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 1996. 
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В разделе I мы уже назвали те диагностические методики, кото-
рые настоятельно рекомендуем использовать для организации внут-
ришкольного мониторинга. Достоинство этих методик в том, что они 
являются достаточно универсальными (не привязанными жестко к 
тому или иному УМК, что позволяет успешно их использовать вне 
зависимости от того, по какой дидактической системе или вариатив-
ному УМК ведется обучение, и получать сопоставимые результаты на 
уровне разных классов), специализированы на изучении сформиро-
ванности универсальных учебных действий, детально описывают всю 
диагностическую процедуру, включая вопросы анализа, интерпрета-
ции и использования результатов мониторинга, и позволяют выстро-
ить сквозную систему мониторинга, охватывающую всю начальную 
школу с 1 по 4 класс. Существенные различия между ними заключа-
ются в выборе методов диагностирования – тестирование школьников 
(М.Р. Битянова, Л.Е Журова) либо включенное наблюдение учителя 
(Н.Г. Калашникова), комплектации и способах оформления учебного 
материала, а также во временной организации диагностики. Каждый 
из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому ре-
комендуем школе перед проектированием процедуры мониторинга 
внимательно ознакомиться с каждым из них и выбрать наиболее при-
емлемый для школы вариант, которым школа будет пользоваться на 
протяжении всех четырех лет обучения, поскольку смена методики, 
которая почему-либо не понравилась или не подошла, до окончания 
этого срока неминуемо приведет к потере части результатов.  

Кроме того, нужно иметь в виду, что использование любой из 
этих методик в рамках целостной системы оценки метапредметных 
результатов требует согласования отдельных моментов, прежде все-
го – критериальной базы и используемых оценочных шкал. Проекти-
руя систему оценки, мы ориентировались на ту оценочную шкалу, 
которая предложена во ФГОС НОО и согласно которой оценка ре-
зультатов осуществляется на базовом и повышенном уровне. Исходя 
из этого, нами проектировалась и общая для всех оценочных проце-
дур критериальная база оценивания. Однако в конкретных методиках 
может быть предложена иная номенклатура уровней, например: вы-
сокий, средний, низкий или же с более детальными вариациями, 
включающими, помимо названных, дополнительные уровни – очень 
высокий (очень низкий), выше (ниже) среднего. Это существенно за-
трудняет оценку результатов и требует дополнительной работы по 
согласованию критериальной базы и приведению номенклатуры 
уровней к «общему знаменателю». Механизмом такого приведения 
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является сопоставление описаний конкретных уровней в методике, 
которую школа намерена использовать, с требованиями ФГОС НОО к 
базовому и повышенному уровням освоения учебных действий. 
Напомним, что, согласно стандарту, базовый уровень характеризует 
исполнительскую компетентность, подразумевающую воспроизведе-
ние проверяемых действий в стандартных, освоенных в учебном про-
цессе ситуациях, когда сам способ действия очевиден и многократно 
использовался учащимся ранее в похожих ситуациях. Повышенный 
уровень предполагает осознанное произвольное владение учебным 
действием, позволяющее учащемуся самостоятельно работать в новой 
для него ситуации, когда способ действия не задан в явном виде и для 
выполнения задачи необходим выбор наиболее подходящего способа 
из всех известных учащемуся, изменение известного ему способа в 
соответствии с новыми условиями либо конструирование нового спо-
соба. Отметим, что такое соотнесение – не самая легкая задача, одна-
ко ее необходимо выполнить (для методики Н.Г. Калашниковой «Ди-
намика формирования универсальных учебных действий младших 
школьников» нами эта задача уже выполнена). 

Еще одна особенность связана с определением периодичности 
диагностических процедур. Нормальный цикл педагогического мони-
торинга, позволяющий надежно выявлять и прогнозировать образова-
тельные результаты, а также принимать своевременные управленче-
ские решения, включает «снятие» стартовых (в начале каждого учеб-
ного года), промежуточных (в середине года) итоговых (в конце года) 
показателей, которые используются, соответственно для планирова-
ния учебного процесса, его коррекции и последующей оценки резуль-
татов с учетом их индивидуальной динамики. Однако методика 
М.Р. Битяновой предполагает иное развитие событий, при котором 
«снятие» показателей осуществляется только единожды в конце каж-
дого учебного года. Вероятно, этого достаточно для оценки, но слиш-
ком мало для управления качеством образования, так как управляю-
щие воздействия в этом случае будут приниматься с большим опоз-
данием и их эффективность в связи с этим тоже может оказаться низ-
кой. Несколько скорректировать эту ситуацию при выборе школой 
данной методики, на наш взгляд, позволит то, что в ней предусмотре-
но два варианта каждой диагностической работы, так что, если пер-
вый вариант используется как итоговый (например, в конце 1 класса), 
то идентичный ему второй вариант – как стартовый на следующем 
шаге обучения (в начале 2 класса). 
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Нормативно данная оценочная процедура закрепляется и регла-
ментируется в Положении о внутришкольном образовательном мони-
торинге.  

В следующем параграфе предлагаем познакомиться с целостной 
системой мониторинга универсальных учебных действий, разрабо-
танной и успешно внедряемой педагогическим коллективом МБОУ 
«Лицей №8» г. Новоалтайска. Надеемся, что этот сугубо практиче-
ский материал поможет школам в разработке или совершенствовании 
собственной практики мониторинга формирования универсальных 
учебных действий у младших школьников.  

§3. Система педагогического мониторинга формирования 
универсальных учебных действий у младших школьников в 

МБОУ «Лицей №8» г. Новоалтайска 

Материалы подготовлены учителями начальных классов 
 МБОУ «Лицей №8» г. Новоалтайска 
Ждановой Татьяной Геннадьевной 

 и Матвеевой Ниной Васильевной 

Метапредметные универсальные учебные действия формируются 
постепенно и поэтапно. Вывести учащихся на высокие метапредмет-
ные результаты педагог может только путем систематической работы 
над развитием УУД в течение всего периода обучения в начальной 
школе. И для этого ему нужен иной измерительный инструмент, ко-
торый должен быть надпредметным. Он позволит отделять знание 
или незнание фактической информации от владения или невладения 
способом обращения с этим знанием и поможет изучать процесс раз-
вития УУД, а не только констатировать их наличие или отсутствие. 

Мониторинг – наиболее точный инструмент для отслеживания и 
оценки процесса развития УУД, позволяющий оценить результатив-
ность осуществляемой деятельности и принять своевременные и 
обоснованные решения. 

На основе требований ФГОС НОО педагогическим коллективом 
лицея создана программа внутришкольного мониторинга универсаль-
ных учебных действий с использованием инструментария педагоги-
ческой диагностики, разработанного коллективом авторов под руко-
водством М.Р. Битяновой (УМК «Школьный старт» и преемственный 
ему УМК «Учимся учиться и действовать. Мониторинг метапредмет-
ных универсальных учебных действий. 1 – 4 классы») и диагностиче-
ских заданий, рекомендованных в методических материалах, сопро-
вождающих введение ФГОС («Как проектировать универсальные 
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учебные действия в начальной школе» / под ред. А.Г. Асмолова). 
Важной особенностью и несомненным достоинством этого монито-
ринга является то, что две методики, положенные в его основу, вза-
имно дополняют друг друга и за счет этого позволяют проводить бо-
лее глубокое и всестороннее обследование базовых универсальных 
учебных действий всех трех групп (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) на каждом этапе обучения в начальной школе и 
выстроить полноценный индивидуальный образовательный маршрут 
каждого школьника с его первых шагов в качестве ученика. Монито-
ринг осуществляется в тесном сотрудничестве и взаимодействии учи-
теля и психолога, что позволяет обеспечить объективность и досто-
верность результатов мониторинга и их интерпретации, а также пред-
ложить некоторые рекомендации по коррекции учебного процесса.  

Избранные в качестве основных диагностические методики 
предполагают проведение мониторинга с периодичностью один раз в 
год на протяжении всех четырех лет обучения, за исключением пер-
вого года обучения, где диагностика проводится дважды: стартовая – 
в начале года (сентябрь-октябрь) и итоговая – в конце (апрель-май). 
Полный цикл мониторинга, осуществляемого в лицее (включая время 
на обработку, анализ и представление результатов) представлен в 
таблице. 

Таблица 

Рабочий цикл мониторинга сформированности УУД  
у учащихся начальной ступени образования 

Этап Класс 
Сроки  
работы 

Вид  
отчёта 

Ответственный 
 

1 2 3 4 5 
I этап 1 (на нача-

ло года) 
3–4 неделя 
сентября–
октябрь 

сводная таблица Кл. руководитель 
(учитель начальных 
классов) 

II этап 1 (на конец 
года) 

Май–июнь сводная таблица 
сформирован-
ности УУД по 
классу 

Кл. руководитель 
(учитель начальных 
классов) 

III этап 2 Май–июнь сводная таблица 
сформирован-
ности УУД по 
классу 

Кл. руководитель 
(учитель начальных 
классов) 
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1 2 3 4 5 
IV этап 3 Май–июнь сводная таблица 

сформирован-
ности УУД по 
классу 

Кл. руководитель 
(учитель начальных 
классов) 

V этап 4 Май сводная таблица 
сформирован-
ности УУД по 
классу 

Кл. руководитель 
(учитель начальных 
классов) 

 
Особое место в системе мониторинга занимает стартовая диагно-

стика готовности к школьному обучению, которая осуществляется на 
основе УМК «Школьный старт» и рассматривается нами как основа 
для проектирования индивидуальных образовательных траекторий 
младших школьников. Эта диагностика дополняет традиционные диа-
гностические мероприятия, проводимые психологом при приеме бу-
дущих первоклассников, и позволяет выявить важные педагогиче-
ские аспекты готовности к обучению, которые часто остаются вне 
поля зрения учителя и приводят к трудностям в обучении у значи-
тельного числа школьников. Речь идет о совокупности базовых мета-
предметных умений, позволяющих ребёнку успешно осваивать учеб-
ный материал и включаться в образовательные ситуации, которые 
создаёт для него педагог. Эти умения лежат в основе способностей 
первоклассника понимать материал учебника и инструкции учителя, 
следовать полученным инструкциям, включаться в учебный диалог и 
в учебную деятельность на уроке и др. Своевременная диагностика 
таких умений позволяет учителю «настроить» учебный процесс на 
индивидуальный уровень готовности каждого ученика и класса в це-
лом, подобрать соответствующие педагогические методы и приёмы, 
обеспечить эмоционально комфортную образовательную среду для 
каждого ребёнка, создать основу для развития универсальных учеб-
ных действий и спланировать индивидуальные образовательные траек-
тории для учащихся, а также разработать рекомендации для родителей 
по поддержке детей в процессе их адаптации к школьной жизни. 

Таким образом, «Школьный старт» – это важнейшее диагности-
ческое мероприятие, предоставляющее учителю возможность пони-
мать причины успеха и неудач своих учеников и с первых дней осо-
знанно и целенаправленно работать над формированием у них уни-
версальных учебных действий. Продолжением является ежегодное 
отслеживание процесса формирования УУД на основе единой «ли-
нейки» показателей и установление индивидуальной динамики.  
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ру

 
на
йд
ен
но
го

 с
по
со
ба

 
ре
ш
ен
ия

 н
ов
ой

 з
ад
а-

чи
 

- 
С
то
лк
ну
вш

ис
ь 
с 

но
во
й 
за
да
че
й,

 с
ам
о-

ст
оя
те
ль
но

 ф
ор
м
ул
и-

ру
ет

 п
оз
на
ва
те
ль
ну
ю

 
це
ль

 и
 с
тр
ои
т 
де
й-

ст
ви
е 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 
с 
не
й,

 м
ож

ет
 в
ы
хо

-
ди
ть

  з
а 
пр
ед
ел
ы

 т
ре

-
бо
ва
ни
й 
пр
ог
ра
м
м
ы

. 
- 
Ч
ет
ко

 м
ож

ет
 д
ат
ь 

от
че
т 
о 
св
ои
х 
де
й-

ст
ви
ях

 п
ос
ле

 п
ри
ня

-
то
го

 р
еш

ен
ия

.  
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4 
- 
О
пр
ед
ел
яе
т 
це
ль

 
уч
еб
но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
с 
по
м
ощ

ью
 у
чи
те
ля

 
-В
кл
ю
ча
яс
ь 
в 
ра
бо
ту

, 
бы

ст
ро

 о
тв
ле
ка
ет
ся

. 
- 
О
су
щ
ес
тв
ля
ет

 р
е-

ш
ен
ие

 п
оз
на
ва
те
ль

-
но
й 
за
да
чи

, н
е 
из
м
е-

ня
я 
ее

 и
 н
е 
вы

хо
дя

 з
а 

ее
 т
ре
бо
ва
ни
я.

 
- 
Н
ев
оз
м
ож

но
ст
ь 
ре

-
ш
ит
ь 
но
ву
ю

 п
ра
кт
и-

че
ск
ую

 з
ад
ач
у 
об
ъя
с-

ня
ет

 о
тс
ут
ст
ви
ем

 
ад
ек
ва
тн
ы
х 
сп
ос
об
ов

 

- 
Ч
ет
ко

 в
ы
по
лн
яе
т 

тр
еб
ов
ан
ие

 п
оз
на
ва

-
те
ль
но
й 
за
да
чи

. 
-о
со
зн
ае
т 
св
ою

 ц
ел
ь 
и 

ст
ру
кт
ур
у 
на
йд
ен
но
го

 
сп
ос
об
а 
ре
ш
ен
ия

 
но
во
й 
за
да
чи

 
- 
С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о 

ф
ор
м
ул
ир
уе
т 
по
зн
а-

ва
те
ль
ны

е 
це
ли

.  
- 
О
су
щ
ес
тв
ля
ет

 р
е-

ш
ен
ие

 п
оз
на
ва
те
ль

-
но
й 
за
да
чи

, н
е 
из
м
е-

ня
я 
ее

 и
 н
е 
вы

хо
дя

 з
а 

ее
 т
ре
бо
ва
ни
я 

- 
В
ы
дв
иг
ае
т 
со
де
рж

а-
те
ль
ны

е 
ги
по
те
зы

, 
уч
еб
на
я 
де
ят
ел
ьн
ос
ть

 
пр
ио
бр
ет
ае
т 
ф
ор
м
у 

ак
ти
вн
ог
о 
ис
сл
ед
ов
а-

ни
я 
сп
ос
об
ов

 д
ей

-
ст
ви
я 

У
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К
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У
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-
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м
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да
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-
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ль
т
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ия
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ре
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ио
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ы
е 

за
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т
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, п
ош
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ов
ы
й 
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нт
ро
ль
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о 
ст
ор
он
ы

 
уч
ит
ел
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 а
 т
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ж
е 

по
ст
оя
нн
ое

 о
бр
ащ
е-

ни
е 
ре
бе
нк
а 
к 
ал
го

-
ри
т
м
у 
вы
по
лн
ен
ия

 
уч
еб
но
го

 д
ей
ст
ви
я.
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м
ен
да
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по
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ж
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 и
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аз
ви

-
т
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ф
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м
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ов
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ел
еп
ол
аг
ан
ия

;
-н
ео
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им
о 
си
т
уа

-
т
ив
но
е 
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щ
ен
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ре
бе
нк
а 
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ри
т
м
у 

вы
по
лн
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 у
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йс
т
ви
я.
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т
ие
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т
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ы
ш
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-
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м
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ф
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м
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аг
ан
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т
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-
т
ел
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х 
и 
т
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2 

3 
4 

5 
6 
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8 

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

С
оо
тн
о-

си
ть

 в
ы

-
п
ол
н
ен
н
ое

 
за
да
н
и
е 
с 

об
р
аз
ц
ом

, 
п
р
ед
л
о-

ж
ен
н
ы
м

 
уч
и
те
л
ем

 

1 
-
Н
из
ки
е 
по
ка
за
те
ли

 
об
ъе
м
а 
и 
ко
нц
ен
тр
а-

ци
и 
вн
им

ан
ия

. 
- 
Н
е 
ко
нт
ро
ли
ру
ет

 
уч
еб
ны

е 
де
йс
тв
ия

, н
е 

за
м
еч
ае
т 
до
пу
щ
ен
ны

х 
ош

иб
ок

. 
- 
К
он
тр
ол
ь 
но
си
т 

сл
уч
ай
ны

й 
не
пр
ои
з-

во
ль
ны

й 
ха
ра
кт
ер

, 
за
м
ет
ив

 о
ш
иб
ку

, у
че

-
ни
к 
не

 м
ож

ет
 о
бо
сн
о-

ва
ть

 с
во
их

 д
ей
ст
ви
й 

-О
ри
ен
ти
ро
вк
а 
на

 
си
ст
ем
у 
тр
еб
ов
ан
ий

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ет
ся

 ч
а-

ст
ич
но

, ч
то

 о
бу
сл
ов

-
ле
но

 с
ре
дн
им

 у
ро
вн
ем

 
ра
зв
ит
ия

 п
ро
из
во
ль
но

-
ст
и 

- 
С
ре
дн
ие

 п
ок
аз
ат
ел
и 

об
ъе
м
а 
и 
ко
нц
ен
тр
а-

ци
и 
вн
им

ан
ия

. 
- 
О
со
зн
ае
т 
пр
ав
ил
о 

ко
нт
ро
ля

, н
о 
од
но

-
вр
ем
ен
но
е 
вы

по
лн
е-

ни
е 
уч
еб
ны

х 
де
й-

ст
ви
й 
и 
ко
нт
ро
ля

 
за
тр
уд
не
но

. 

-
В
ы
со
ки
й 
ур
ов
ен
ь 

ор
ие
нт
ир
ов
ки

 н
а 
за

-
да
нн
ую

 с
ис
те
м
у 
тр
е-

бо
ва
ни
й,

 м
ож

ет
 с
о-

зн
ат
ел
ьн
о 
ко
нт
ро
ли

-
ро
ва
ть

 с
во
и 
де
йс
тв
ия

. 
- 
В
ы
со
ки
е 
по
ка
за
те
ли

 
об
ъе
м
а 
и 
ко
нц
ен
тр
а-

ци
и 
вн
им

ан
ия

. 
- 
Ре
ш
ая

 н
ов
ую

 з
ад
ач
у,

 
уч
ен
ик

 п
ри
м
ен
яе
т 

ст
ар
ы
й 
не
ад
ек
ва
тн
ы
й 

сп
ос
об

, с
 п
ом

ощ
ью

 
уч
ит
ел
я 
об
на
ру
ж
ив
а-

ет
 н
еа
де
кв
ат
но
ст
ь 

сп
ос
об
а 
и 
пы

та
ет
ся

 
вв
ес
ти

 к
ор
ре
кт
ив
ы

. 
- 
О
ш
иб
ки

 и
сп
ра
вл
яе
т 

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

У
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ко
ль
ны
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2 

-
К
он
тр
ол
ь 
но
си
т 

сл
уч
ай
ны

й 
не
пр
ои
з-

во
ль
ны

й 
ха
ра
кт
ер

, 
за
м
ет
ив

 о
ш
иб
ку

, у
че

-
ни
к 
не

 м
ож

ет
 о
бо
сн
о-

ва
ть

 с
во
их

 д
ей
ст
ви
й 

- 
П
ре
ду
га
ды

ва
ет

 п
ра

-
ви
ль
но
е 
на
пр
ав
ле
ни
е 

де
йс
тв
ия

, с
де
ла
нн
ы
е 

ош
иб
ки

 и
сп
ра
вл
яе
т 

не
ув
ер
ен
но

 

-
Ре
ш
ая

 н
ов
ую

 з
ад
а-

чу
, у
че
ни
к 
пр
им

ен
яе
т 

ст
ар
ы
й 
не
ад
ек
ва
тн
ы
й 

сп
ос
об

, с
 п
ом

ощ
ью

 
уч
ит
ел
я 
об
на
ру
ж
ив
а-

ет
 н
еа
де
кв
ат
но
ст
ь 

сп
ос
об
а 
и 
пы

та
ет
ся

 
вв
ес
ти

 к
ор
ре
кт
ив
ы

 

-
О
ш
иб
ки

 и
сп
ра
вл
яе
т 

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

-к
он
тр
ол
ир
уе
т 
пр
о-

це
сс

 р
еш

ен
ия

 з
ад
ач
и 

др
уг
им

и 
уч
ен
ик
ам
и 

- 
За
да
чи

, с
оо
тв
ет

-
ст
ву
ю
щ
ие

 у
св
ое
нн
о-

м
у 
сп
ос
об
у,

 в
ы
по
л-

ня
ю
тс
я 
бе
зо
ш
иб
оч
но
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3 
-Б
ез

 п
ом

ощ
и 
уч
ит
ел
я 

не
 м
ож

ет
 о
бн
ар
уж

ит
ь 

не
со
от
ве
тс
тв
ие

 у
св
о-

ен
но
го

 с
по
со
ба

 д
ей

-
ст
ви
я 
но
вы

м
 у
сл
ов
и-

ям
. 

-У
че
ни
к 
ос
оз
на
ет

 
пр
ав
ил
о 
ко
нт
ро
ля

, н
о 

за
тр
уд
ня
ет
ся

 о
дн
о-

вр
ем
ен
но

 в
ы
по
лн
ят
ь 

уч
еб
ны

е 
де
йс
тв
ия

 и
 

ко
нт
ро
ли
ро
ва
ть

 и
х.

 

- 
С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о 
ил
и 

с 
по
м
ощ

ью
 у
чи
те
ля

 
об
на
ру
ж
ив
ае
т 
ош

иб
-

ки
, в
ы
зв
ан
ны

е 
не
со
от

-
ве
тс
тв
ие
м

 у
св
ое
нн
ог
о 

сп
ос
об
а 
де
йс
тв
ия

 и
 

ус
ло
ви
й 
за
да
чи

, и
 

вн
ос
ит

 к
ор
ре
кт
ив
ы

. 
- 
За
да
чи

, с
оо
тв
ет

-
ст
ву
ю
щ
ие

 у
св
ое
нн
о-

м
у 
сп
ос
об
у,

 в
ы
по
л-

ня
ю
тс
я 
бе
зо
ш
иб
оч
но

. 
- 
К
он
тр
ол
ир
уе
т 
пр
о-

це
сс

 р
еш

ен
ия

 з
ад
ач
и 

др
уг
им

и 
уч
ен
ик
ам
и 

- 
О
ш
иб
ки

 и
сп
ра
вл
яе
т 

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о.

 
- 
К
он
тр
ол
ир
уе
т 
со
от

-
ве
тс
тв
ие

 в
ы
по
лн
яе

-
м
ы
х 
де
йс
тв
ий

 с
по
со

-
бу

, п
ри

 и
зм
ен
ен
ии

 
ус
ло
ви
й 
вн
ос
ит

 к
ор

-
ре
кт
ив
ы

 в
 с
по
со
б 

де
йс
тв
ия

 д
о 
на
ча
ла

 
ре
ш
ен
ия

. 
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- 
Б
ез

 п
ом

ощ
и 
уч
ит
ел
я 

не
 м
ож
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 о
бн
ар
уж

ит
ь 

не
со
от
ве
тс
тв
ие

 у
св
о-

ен
но
го

 с
по
со
ба

 д
ей

-
ст
ви
я 
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вы

м
 у
сл
ов
и-

ям
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- 
У
че
ни
к 
ос
оз
на
ет

 
пр
ав
ил
о 
ко
нт
ро
ля

, н
о 

за
тр
уд
ня
ет
ся

 о
дн
о-

вр
ем
ен
но

 в
ы
по
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ь 

уч
еб
ны

е 
де
йс
тв
ия

 и
 

ко
нт
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ли
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ва
ть

 и
х 

- 
С
ам
ос
то
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ьн
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и 

с 
по
м
ощ
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 у
чи
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об
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ру
ж
ив
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т 
ош

иб
-
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ы
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ны
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-
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тс
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а 
де
йс
тв
ия

 и
 

ус
ло
ви
й 
за
да
чи

 и
 в
но

-
си
т 
ко
рр
ек
ти
вы

. 
- 
О
ш
иб
ки

 и
сп
ра
вл
яе
т 

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о.

 
- 
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, с
оо
тв
ет

-
ст
ву
ю
щ
ие

 у
св
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о-

м
у 
сп
ос
об
у,

 в
ы
по
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ня
ю
тс
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бе
зо
ш
иб
оч
но
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К
он
тр
ол
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т 
со
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-
ве
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 в
ы
по
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-
м
ы
х 
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тв
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бу
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 и
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ит
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ор

-
ре
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ы

 в
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со
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де
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о 
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-
м
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-
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ат
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 и
ли

 д
оп
ус

-
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ра
кт
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ж
ну
ю
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м
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ы
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-
м
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ш
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Н
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де
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-
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ы
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-
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К
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С
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-
га
ть

 и
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м
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ию
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ж
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 и
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м
ат
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би
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ео
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ы
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-
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ф
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ре
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ло
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ди
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во
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нн
ы
х 
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С
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вл
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сл
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ны
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С
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то
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ож
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-
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но
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ш
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бо
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Н
ах
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-
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м
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м
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оп
ро
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В
ы
по
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-
м
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У
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м
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» 
(4
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Н
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-
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-
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С
оп
ос
та
вл
ят
ь 
и 
от
би
ра
ть

 
ин
ф
ор
м
ац
ию

, п
ол
уч
ен
ну
ю

 
из

 р
аз
ли
чн
ы
х 
ис
то
чн
ик
ов

, 
пр
ео
бр
аз
ов
ы
ва
ть

 и
 п
ре
д-

ст
ав
ля
ть

 в
 в
ид
е 
сх
ем

, м
од
е-

ле
й,

 к
ра
тк
их

, в
ы
бо
ро
чн
ы
х 
и 

ра
зв
ер
ну
ты
х 
со
об
щ
ен
ий

.  

 
 

 
 

Т
во
рч
ес
ки
е 

за
да
ни
я.

 П
ро

-
ек
ты

 
 

 
 

 
Ре
ко
м
ен
да
ци
и:

 
К
он
су
ль
т
ац
ии

 
сп
ец
иа
ли
ст
ов

 
И
нд
ив
ид
уа
ль
ны
й 

по
дх
од

 в
 о
бу
че

-
ни
и 

Ре
ко
ме
нд
ац
ии

: 
П
об
уж
де
ни
е 
к 

де
йс
т
ви
ю

, с
т
и-

м
ул
ир
ов
ан
ие

 в
ы

-
ск
аз
ы
ва
ни
я 
с 

по
м
ощ
ью

 н
ав
о-

дя
щ
их

 в
оп
ро
со
в 

уч
ит
ел
я.

 Р
аб
от
а 

по
 а
лг
ор
ит
м
у,

 
ил
и 
по

 т
оч
но
й 

ин
ст
ру
кц
ии

 у
чи

-
т
ел
я.

 

Ре
ко
м
ен
да
ци
и:

 
Д
иф
ф
ер
ен
ци
ро

-
ва
нн
ы
й 
по
дх
од

, 
пр
ое
кт
но

-
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ь-

ск
ая

 д
ея
т
ел
ь-

но
ст
ь,

 з
ад
ан
ия

 
по
вы
ш
ен
но
й 

сл
ож

но
ст
и 

 
 

Логические учеб-
ные действия 

С
ра
вн
ив
ат
ь 
пр
ед
м
ет
ы

, о
бъ

-
ек
ты

: н
ах
од
ит
ь 
об
щ
ее

 и
 

ра
зл
ич
ие

. Г
ру
пп
ир
ов
ат
ь 

пр
ед
м
ет
ы

, о
бъ
ек
ты

 н
а 
ос

-
но
ве

 с
ущ

ес
тв
ен
ны

х 
пр
из
на

-
ко
в 

1 
Н
е 
сф
ор
м
ир
ов
а-

ны
 о
пе
ра
ци
и 

вы
де
ле
ни
я 
су

-
щ
ес
тв
ен
ны

х 
пр
из
на
ко
в,

 о
пе

-
ра
ци
я 
ср
ав
не
ни
я 

за
тр
уд
не
на

 

Ч
ас
ти
чн
о 
сф
ор

-
м
ир
ов
ан
ы

 о
пе

-
ра
ци
и 
об
об
щ
е-

ни
я,

 в
ы
де
ле
ни
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су
щ
ес
тв
ен
ны

х 
пр
из
на
ко
в 

С
ф
ор
м
ир
ов
ан
ы

 
оп
ер
ац
ии

 о
бо
б-

щ
ен
ия

, в
ы
де
ле

-
ни
я 
су
щ
ес
тв
ен

-
ны

х 
пр
из
на
ко
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У
М
К

 «
Ш
ко
ль

-
ны

й 
ст
ар
т»

 
 У
М
К

 «
У
чи
м
ся

 
уч
ит
ьс
я 
и 
де
й-

ст
во
ва
ть

» 
(1

 
кл
ас
с)

 

Т
ес
т 
Г
уд
и-

на
ф

 –
 Х
ар

-
ри
с 
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С
ра
вн
ив
ат
ь 
и 
гр
уп
пи
ро
ва
ть

 
пр
ед
м
ет
ы

, о
бъ
ек
ты

 п
о 
не

-
ск
ол
ьк
им

 о
сн
ов
ан
ия
м

; 
на
хо
ди
ть

 з
ак
он
ом

ер
но
ст
и;

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 
пр
од
ол
ж
ат
ь 

их
 п
о 
ус
та
но
вл
ен
но
м
у 
пр
а-

ви
лу

 

2 
Н
е 
сф
ор
м
ир
ов
а-

ны
 л
ог
ич
ес
ки
е 

оп
ер
ац
ии

 

В
ла
де
ет

 л
ог
ич
е-

ск
им

и 
оп
ер
ац
и-

ям
и 
ча
ст
ич
но

, 
гр
уп
пи
ру
ет

 с
 

по
м
ощ

ью
 у
чи
те

-
ля

 

В
ла
де
ет

 л
ог
ич
е-

ск
им

и 
оп
ер
ац
и-

ям
и,

 у
м
ее
т 
вы

-
де
ля
ть

 с
ущ

е-
ст
ве
нн
ы
е 
пр
и-

зн
ак
и 
и 
вы

де
ля
ет

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

за
ко
но
м
ер
но
ст
и 

У
М
К

 «
У
чи
м
ся

 
уч
ит
ьс
я 
и 
де
й-

ст
во
ва
ть

» 
(2

 
кл
ас
с)

 

Т
ес
т 
Г
уд
и-

на
ф

–
Х
ар
ри
с 

А
на
ли
зи
ро
ва
ть

, с
ра
вн
ив
ат
ь,

 
гр
уп
пи
ро
ва
ть

 р
аз
ли
чн
ы
е 

об
ъе
кт
ы

, я
вл
ен
ия

, ф
ак
ты

. 

3 
Н
из
ка
я 
ск
ор
ос
ть

 
м
ы
ш
ле
ни
я.

 П
ро

-
бл
ем
ы

 с
 а
на
ли

-
зо
м

 и
 в
ы
де
ле
ни

-
ем

 з
ак
он
ом
ер
но

-
ст
ей

 

У
м
ее
т 
ан
ал
из
и-

ро
ва
ть

, у
ст
ан
ав

-
ли
ва
ет

 з
ак
он
о-

м
ер
но
ст
и,

 н
о 

де
ла
ет

 с
 о
ш
иб

-
ка
м
и.

 Т
ре
бу
ет
ся

 
бо
ль
ш
е 
вр
ем
ен
и 

на
 в
ы
по
лн
ен
ие

 
по
до
бн
ы
х 
за
да

-
ни
й.

 

У
м
ее
т 
ан
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ро
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ть

, у
ст
ан
ав

-
ли
ва
ет

 з
ак
он
о-

м
ер
но
ст
и,

 п
ро

-
бу
ет

 п
ре
дл
ож

ит
ь 

ал
ьт
ер
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вн
ы
е 

ва
ри
ан
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 р
еш

е-
ни
я 
ра
зл
ич
ны
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да
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М
К

 «
У
чи
м
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уч
ит
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и 
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й-

ст
во
ва
ть
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(3

 
кл
ас
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Т
ес
т 
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о-

ги
че
ск
ие

 
за
ко
но

-
м
ер
но
ст
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А
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ли
зи
ро
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, с
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вн
ив
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ь,

 
гр
уп
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ы
е 

об
ъе
кт
ы

, я
вл
ен
ия

, ф
ак
ты
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Л
ог
ич
ес
ки
е 
св
я-

зи
 у
ст
ан
ав
ли
ва
ть

 
не

 м
ож

ет
.  

Н
ед
ос
та
то
чн
о 

ра
зв
ит
а 
ан
ал
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ти
ко

- 
си
нт
ет
ич
е-

ск
ая

 д
ея
те
ль

-
но
ст
ь.

 

Л
ог
ич
ес
ки
е 
св
я-

зи
 у
ст
ан
ав
ли
ва

-
ет

. Д
оп
ус
ка
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ош

иб
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 в
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бо
б-

щ
ен
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ас
ти
чн
о 

в 
ан
ал
из
е 
и 
си
н-

те
зе
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Л
ог
ич
ес
ки
е 
св
я-

зи
 у
ст
ан
ав
ли
ва

-
ет
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У
м
ее
т 
ср
ав
ни

-
ва
ть
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ру
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ва
ть

.  
М
ы
сл
ит

 с
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ст
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те
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У
М
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 «
У
чи
м
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во
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 К
ом

м
ун
и
к
ат
и
вн
ы
е 
ун
и
ве
р
са
л
ьн
ы
е 
уч
еб
н
ы
е 
де
й
ст
ви
я 

В
и
д 

У
У
Д

 
П
ок
аз
ат
ел
и

 

класс 

У
р
ов
ен
ь 
сф
ор
м
и
р
ов
ан
н
ос
ти

 
к
ом

м
ун
и
к
ат
и
вн
ы
х 
У
У
Д

 
И
н
ст
р
ум

ен
та
р
и
й

 
и

 и
сп
ол
н
и
те
л
и

 

Н
и
зк
и
й

 
Б
аз
ов
ы
й

  
(с
ре
дн
и
й

) 
П
ов
ы
ш
ен
н
ы
й

 
(в
ы
со
к
и
й

) 

У
ч
и
те
л
ь 

н
ач
ал
ьн
ы
х 

к
л
ас
со
в 

П
си
хо
л
ог

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

Коммуникация как кооперация 

О
тв
еч
ат
ь 
на

 в
оп
ро
сы

 у
чи
те
ля

, 
то
ва
ри
щ
ей

 п
о 
кл
ас
су

.  
У
ча
ст
во
ва
ть

 в
 д
иа
ло
ге

 н
а 

ур
ок
е 
и 
во

 в
не
ур
оч
но
е 
вр
ем
я.

 
Ра
бо
та
ть

 в
 п
ар
е.

 

1 
- 
не

 и
де
т 
на

 
ко
нт
ак
т 

(а
гр
ес

-
си
ве
н 
ил
и 
па
с-

си
ве
н)

. 

- ч
ас
ти
чн
о 
от
ве

-
ча
ет

 н
а 
во
пр
ос
ы

.
-р
аб
от
ае
т 
в 
па
ре

 
си
ту
ат
ив
но

. 

- 
от
ве
ча
ет

 н
а 
вс
е 
во

-
пр
ос
ы

. 
- 
ос
оз
на
нн
о 
ст
ре
м
ит
ся

 
к 
со
тр
уд
ни
че
ст
ву

 

В
кл
ю
че
н-

но
е 
на
бл
ю

-
де
ни
е 
по

 
за
да
нн
ы
м

 
кр
ит
ер
ия
м

 

М
ет
од
ик
а 

«Р
ук
ав
ич

-
ки

» 

У
ча
ст
во
ва
ть
в
ди
ал
ог
е;

 с
лу

-
ш
ат
ь 
и 
по
ни
м
ат
ь 
др
уг
их

, в
ы

-
ск
аз
ы
ва
ть

 с
во
ю

 т
оч
ку

 з
ре
ни
я 

на
 с
об
ы
ти
я,

 п
ос
ту
пк
и,

 в
ы
по
л-

ня
я 
ра
зл
ич
ны

е 
ро
ли

 в
 г
ру
пп
е,

 
со
тр
уд
ни
ча
ть

 в
 с
ов
м
ес
тн
ом

 
ре
ш
ен
ии

 п
ро
бл
ем
ы

 (з
ад
ач
и)

 

2 
- 
не

 и
де
т 
на

 
ко
нт
ак
т 

(а
гр
ес

-
си
ве
н 
ил
и 
па
с-

си
ве
н)

 

- 
уч
ас
тв
уе
т 

си
ту
ат
ив
но

 в
 

ди
ал
ог
е.

  
- 
ид
ет

 н
а 
ко
н-

та
кт

, к
ог
да

 у
ве

-
ре
н 
в 
св
ои
х 

зн
ан
ия
х 

- 
ос
оз
на
нн
ое

 с
тр
ем
ле

-
ни
е 
к 
со
тр
уд
ни
че
ст
ву

.  
- 
до
бр
ож

ел
ат
ел
ьн
о 

ид
ет

 н
а 
ко
нт
ак
т,

 
уч
ас
тв
уе
т 
в 
со
вм
ес
т-

но
м

 р
еш

ен
ии

 п
ро
бл
е-

м
ы

 (
за
да
чи

) 

В
кл
ю
че
н-

но
е 
на
бл
ю

-
де
ни
е 
по

 
за
да
нн
ы
м

 
кр
ит
ер
ия
м

 

 М
ет
од
ик
а 

«Р
ук
ав
ич

-
ки

» 

У
ча
ст
во
ва
ть

 в
 д
иа
ло
ге

; с
лу

-
ш
ат
ь 
и 
по
ни
м
ат
ь 
др
уг
их

, 
вы

ск
аз
ы
ва
ть

 с
во
ю

 т
оч
ку

 
зр
ен
ия

 н
а 
со
бы

ти
я,

 п
ос
ту
пк
и.

 
У
ча
ст
во
ва
ть

 в
 р
аб
от
е 
гр
уп

-
пы

, р
ас
пр
ед
ел
ят
ь 
ро
ли

, д
ог
о-

ва
ри
ва
ть
ся

 д
ру
г 
с 
др
уг
ом

. 

3 
- 
не

 х
оч
ет

 
уч
ас
тв
ов
ат
ь 
в 

ди
ал
ог
е.

 
- 
не

 с
лу
ш
ае
т 
и 

не
 п
он
им

ае
т 

др
уг
их

. 

- 
по
ни
м
ае
т 

см
ы
сл

 в
ы
ск
а-

зы
ва
ни
й 
др
уг
их

 
лю

де
й,

 п
ри
со

-
ед
ин
яе
тс
я 
к 

од
но
м
у 
из

 м
не

-
ни
й 
пр
и 
ра
бо
те

 
в 
гр
уп
пе

, п
ро

-
бу
ет

 ф
ор
м
ул
и-

ро
ва
ть

 с
во
ю

 
по
зи
ци
ю

 

- 
ак
ти
вн
о 
пр
ин
им

ае
т 

уч
ас
ти
е 
в 
ра
бо
те

 
гр
уп
пы

, у
м
ее
т 
до
го

-
ва
ри
ва
ть
ся

 с
 д
ру
ги
м
и 

лю
дь
м
и,

 
- 
по
ни
м
ае
т 
см
ы
сл

 
вы

ск
аз
ы
ва
ни
й 
др
уг
их

 
лю

де
й 
и 
вы

ра
ж
ае
т 

св
ою

 т
оч
ку

 з
ре
ни
я.

  

В
кл
ю
че
н-

но
е 
на
бл
ю

-
де
ни
е 
по

 
за
да
нн
ы
м

 
кр
ит
ер
ия
м

 

За
да
ни
е 

«С
ов
м
ес
т-

на
я 
со
рт
и-

ро
вк
а»
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1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

 
У
м
ен
ие

 д
ог
ов
ар
ив
ат
ьс
я,

 
на
хо
ди
ть

 о
бщ

ее
 р
еш

ен
ие

.  
У
м
ен
ие

 а
рг
ум

ен
ти
ро
ва
ть

 
св
ое

пр
ед
ло
ж
ен
ие

, у
бе
ж
да
ть

 
и 
ус
ту
па
ть

. 
С
по
со
бн
ос
ть

 с
ох
ра
ня
ть

 д
об

-
ро
ж
ел
ат
ел
ьн
ое

 о
тн
ош

ен
ие

 
др
уг

 к
 д
ру
гу

 в
 с
ит
уа
ци
и 

ко
нф

ли
кт
а 
ин
те
ре
со
в.

 
В
за
им
ок
он
т
ро
ль

 и
 в
за
им
о-

по
м
ощ
ь 
по

 х
од
у 
вы

по
лн
ен
ия

 
за
да
ни
я 

4 
- 
не

 м
ож

ет
 и

 н
е 

хо
че
т 
до
го
ва
ри

-
ва
ть
ся

. 
- 
па
сс
ив
ен

 и
ли

 
аг
ре
сс
ив
ен

.  
- 
не

 п
ре
до
ст
ав

-
ля
ет

 п
ом

ощ
ь.

  

- 
не

 в
се
гд
а 
м
о-

ж
ет

 д
ог
ов
о-

ри
ть
ся

. 
- 
со
хр
ан
яе
т 

до
бр
ож

ел
ат
ел
ь-

но
ст
ь 
пр
и 
от

-
су
тс
тв
ии

 к
он

-
ф
ли
кт
а 
ин
те
ре

-
со
в.

  

- 
ум

ее
т 
до
го
ва
ри

-
ва
т
ьс
я,

 н
ах
од
ит
ь 

об
щ
ее

 р
еш

ен
ие

, 
- 
ум

ее
т 
ар
гу
м
ен
ти
ро

-
ва
ть

 с
во
е 
пр
ед
ло
ж
е-

ни
е,

 у
бе
ж
да
ть

 и
 у
ст
у-

па
ть

. 
- 
вл
ад
ее
т 
ад
ек
ва
тн
ы

-
м
и 
сп
ос
об
ам
и 
вы

хо
-

да
м
и 
из

 к
он
ф
ли
кт
а.

 
- 
вс
ег
да

 п
ре
до
ст
ав
ля

-
ет

 п
ом

ощ
ь.

 

 
 

 
 

 
Ре
ко
ме
нд
ац
ии

: 
ко
нс
ул
ьт
ац
ия

 
сп
ец
иа
ли
ст
ов

, 
по
ощ
ре
ни
я 
за

 
м
ин
им
ал
ьн
ы
й 

ре
зу
ль
т
ат

, с
ов

-
м
ес
т
ны
е 
за
да
ни
я 

с 
од
но
кл
ас
сн
и-

ка
м
и 

(в
 п
ар
ах

 и
 

гр
уп
па
х)

, в
ы
ра

-
бо
т
ка

 а
кт
ив
но
й 

по
зи
ци
и 
пр
и 
об

-
щ
ен
ии

, к
ор
ре
к-

ци
он
ны
е 
за
ня
т
ия

 
по

 р
аз
ви
т
ию

 
ко
м
м
ун
ик
ат
ив

-
ны
х 
на
вы
ко
в 

Ре
ко
м
ен
да
ци
и:

 
по
дд
ер
ж
ка

 и
 

ра
зв
ит
ие

 к
ом

-
м
ун
ик
ат
ив
ны
х 

на
вы
ко
в,

 п
ро
ве

-
де
ни
е 
со
вм
ес
т

-
ны
х 
за
да
ни
й 
на

 
ур
ок
е 

(в
 п
ар
ах

 и
 

гр
уп
па
х)

, в
аж

но
 

по
ло
ж
ит
ел
ьн
ое

 
од
об
ре
ни
е,

 в
ы

-
ра
бо
т
ка

 а
к-

т
ив
но
й 
по
зи
ци
и 

в 
ди
ал
ог
е,

 п
ри

-
вл
ек
ат
ь 
к 
уч
а-

ст
ию

 в
 д
еб
а-

т
ах

, д
ис
ку
сс
ия
х

Ре
ко
м
ен
да
ци
и:

 п
од

-
де
рж

ка
 и

 р
аз
ви
т
ие

 
ко
м
м
ун
ик
ат
ив
ны
х 

на
вы
ко
в,

 п
ро
ве
де
ни
е 

со
вм
ес
т
ны
х 
за
да
ни
й 

на
 у
ро
ке

 (
в 
па
ра
х 
и 

гр
уп
па
х)

, п
ол
ож

и-
т
ел
ьн
ое

 о
до
бр
ен
ие

, 
вы
ст
уп
ле
ни
е 
на

 
ш
ко
ль
ны
х 
ко
нф
ер
ен

-
ци
ях

, о
ли
м
пи
ад
ах

. 
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1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

Коммуникация как интеракция 
С
об
лю

да
ть

 п
ро
ст
ей
ш
ие

 н
ор

-
м
ы

 р
еч
ев
ог
о 
эт
ик
ет
а:

 з
до
ро

-
ва
ть
ся

, п
ро
щ
ат
ьс
я,

 б
ла
го
да

-
ри
ть

. 
П
он
им

ат
ь 
ре
че
во
е 
об
ра
щ
е-

ни
е 
др
уг
ог
о 
че
ло
ве
ка

. 

1–
2  

- 
м
ол
ча
ли
в 
ил
и 

аг
ре
сс
ив
ен

. 
- 
не

 п
он
им

ае
т 

ре
че
во
е 
об
ра

-
щ
ен
ие

 д
ру
го
го

 
че
ло
ве
ка

. 

- 
ча
ст
ич
но

 с
о-

бл
ю
да
ет

 э
ти
ке
т.

- 
по
ни
м
ае
т 
ре

-
че
во
е 
об
ра
щ
е-

ни
е 
др
уг
ог
о 

че
ло
ве
ка

 

- 
та
кт
ич
ен

, в
еж

ли
в,

 
со
бл
ю
да
ет

 э
ти
ке
т.

 
- 
по
ни
м
ае
т 
ре
че
во
е 

об
ра
щ
ен
ие

 д
ру
го
го

 
че
ло
ве
ка

 

Н
аб
лю

де
-

ни
е 

М
ет
од
ик
а 

«Л
ев
ая

 и
 

пр
ав
ая

 
ст
ор
он
ы

» 

О
тс
та
ив
ат
ь
св
ою

то
чк
у
зр
е-

ни
я,

 с
об
лю

да
я 
пр
ав
ил
а 
ре
че

-
во
го

 э
ти
ке
та

 и
 д
ис
ку
сс
ио
н-

но
й 
ку
ль
ту
ры

 
П
он
им

ат
ь 
то
чк
у 
зр
ен
ия

 д
ру

-
го
го

.  

3 
- 
па
сс
ив
ен

ил
и

аг
ре
сс
ив
ен

. 
- 
м
ол
чи
т,

 и
гн
о-

ри
ру
ет

 д
ру
го
го

 
че
ло
ве
ка

 

- 
си
ту
ат
ив
но

от
ст
аи
ва
ет

 
св
ою

 т
оч
ку

 
зр
ен
ия

, н
е 
вс
е-

гд
а 
ве
ж
ли
в 
и 

та
кт
ич
ен

. 
- 
сл
уш

ае
т,

 н
о 
не

 
вс
ег
да

 д
ае
т 

об
ра
тн
ую

 с
вя
зь

- 
от
ст
аи
ва
ет

 с
во
ю

 
то
чк
у 
зр
ен
ия

, в
еж

ли
в,

 
та
кт
ич
ен

, д
об
ро
ж
ел
а-

те
ле
н.

 
- 
ум

ее
т 
сл
уш

ат
ь 
и 

сл
ы
ш
ат
ь,

 д
ае
т 
об
ра
т-

ну
ю

 с
вя
зь

 

Н
аб
лю

де
-

ни
е 

 

П
он
им

ан
ие

 в
оз
м
ож

но
ст
и 

ра
зл
ич
ны

х 
по
зи
ци
й 
и 
то
че
к 

зр
ен
ия

 н
а 
ка
ко
й-
ли
бо

 п
ре
д-

м
ет

 и
ли

 в
оп
ро
с.

 
У
ва
ж
ен
ие

 п
оз
иц
ии

 д
ру
ги
х 

лю
де
й,

 о
тл
ич
но
й 
от

 с
об

-
ст
ве
нн
ой

. 
У
че
т 
ра
зн
ы
х 
м
не
ни
й 
и 
ум

е-
ни
е 
об
ос
но
ва
ть

 с
об
ст
ве
нн
ое

 
м
не
ни
е.

 

4 
- 
ре
дк
о 
по
ни
м
а-

ет
 и

 п
ри
ни
м
ае
т 

по
зи
ци
ю

 д
ру
ги
х 

лю
де
й,

 с
чи
та
я 

св
ое

 м
не
ни
е 

ед
ин
ст
ве
нн
о 

ве
рн
ы
м

.  

- 
по
ни
м
ае
т 
ра
з-

ли
чн
ы
е 
по
зи

-
ци
и 
др
уг
их

 
лю

де
й,

 н
о 
не

 
вс
ег
да

 п
ро
яв
ля

-
ет

 д
об
ро
ж
ел
а-

те
ль
но
ст
ь,

 д
ае
т 

об
ра
тн
ую

 с
вя
зь

, 
ко
гд
а 
ув
ер
ен

 в
 

св
ои
х 
зн
ан
ия
х.

 

- 
ра
зл
ич
ае
т 
и 
по
ни
м
а-

ет
 р
аз
ли
чн
ы
е 
по
зи
ци
и 

др
уг
ог
о,

 д
ае
т 
об
ра
т-

ну
ю

 с
вя
зь

, п
ро
яв
ля
ет

 
до
бр
ож

ел
ат
ел
ьн
ос
ть

. 

Н
аб
лю

де
-

ни
е 

М
ет
од
ик
а 

«К
то

 
пр
ав

?»
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1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

 
 

 
Ре
ко
м
ен
да
ци
и:

 
ко
нс
ул
ьт
ац
ия

 
сп
ец
иа
ли
ст
ов

 
(у
м
ен
ие

 
ко
н-

т
ро
ли
ро
ва
т
ь 

св
ои

 
эм
оц
ии

),
 

из
уч
ен
ие

 
ре
че

-
во
го

 э
т
ик
ет
а 
и 

пр
ав
ил

 
по
зи

-
т
ив
но
го

 
об
щ
е-

ни
я,

 
по
ощ
ре
ни
я 

за
 
ре
зу
ль
т
ат

, 
со
вм
ес
т
ны
е 

за
да
ни
я 
с 
од
но

-
кл
ас
сн
ик
ам
и 

Ре
ко
м
ен
да
ци
и:

П
ро
до
лж

ен
ие

 
из
уч
ен
ия

 п
ра
ви
л 

ре
че
во
го

 
эт
и-

ке
т
а,

 
пр
ов
ед
е-

ни
е 

гр
уп
по
вы
х 

за
да
ни
й 
на

 у
ро

-
ке

, 
ум
ен
ие

 п
ре

-
зе
нт
ов
ат
ь 

се
-

бя
, 
уч
ас
т
ие

 
в 

ди
сп
ут
ах

 
и 

де
ба
т
ах

 
го
ро
д-

ск
ог
о 
ур
ов
ня

 
 

Ре
ко
м
ен
да
ци
и:

 
пр
о-

до
лж

ен
ие

 
из
уч
ен
ия

 
пр
ав
ил

 р
еч
ев
ог
о 
эт
и-

ке
т
а,

 
пр
ов
ед
ен
ие

 
гр
уп
по
вы
х 
за
да
ни
й 
на

 
ур
ок
е,

 у
м
ен
ие

 п
ре
зе
н-

т
ов
ат
ь 
се
бя

, 
уч
ас
т
ие

 
в 
ди
сп
ут
ах

 и
 д
еб
ат
ах

 
го
ро
дс
ко
го

 у
ро
вн
я 

 

 
 

Коммуникация как  
интериоризация 

С
лу
ш
ат
ь 

и 
по
ни
м
ат
ь 

ре
чь

 
др
уг
их

. 
1 

- 
не

 с
лы

ш
ит

, 
не

 
м
ож

ет
 

да
ть

 
об
ра
тн
ую

 с
вя
зь

 

- 
сл
ы
ш
ит

, 
по

-
ни
м
ае
т,

 
об
ра
т-

ну
ю

 
св
яз
ь 
да
ет

 
си
ту
ат
ив
но

. 

- 
сл
ы
ш
ит

, 
по
ни
м
ае
т 
и 

да
ет

 
со
бе
се
дн
ик
у 

об
ра
тн
ую

 с
вя
зь

 

на
бл
ю
де

-
ни
е 

М
ет
од
ик
а 

«У
зо
р 

по
д 

ди
кт
ов
ку

» 

О
ф
ор
м
ля
ть

 
св
ои

 
м
ы
сл
и 

в 
ус
тн
ой

 и
 п
ис
ьм
ен
но
й 
ре
чи

 с
 

уч
ет
ом

 
св
ои
х 

уч
еб
ны

х 
и 

ж
из
не
нн
ы
х 
си
ту
ац
ий

.  
Ч
ит
ат
ь 
вс
лу
х 
и 
пр
о 
се
бя

 т
ек

-
ст
ы

 
уч
еб
ни
ко
в,

 
др
уг
их

 
ху

-
до
ж
ес
тв
ен
ны

х 
и 

на
уч
но

-
по
пу
ля
рн
ы
х 
кн
иг

, 
по
ни
м
ат
ь 

пр
оч
ит
ан
но
е 

2–
4 

- 
чи
та
ет

, 
но

 н
е 

по
ни
м
ае
т 

пр
о-

чи
та
нн
ог
о,

 и
 н
е 

м
ож

ет
 

на
йт
и 

ну
ж
ны

х 
сл
ов

 
пр
и 
вы

ск
аз
ы
ва

-
ни
и 

об
ра
тн
ой

 
св
яз
и 

- 
чи
та
ет

, 
вы

ск
а-

зы
ва
ет

 
св
ои

 
м
ы
сл
и 
пр
и 
по
д-

де
рж

ке
 у
чи
те
ля

.

- 
об
ла
да
ет

 
бо
ль
ш
им

 
сл
ов
ар
ны

м
 з
ап
ас
ом

 и
 

ак
ти
вн
о 
им

 п
ол
ьз
уе
т-

ся
 

- 
бе
гл
о 
чи
та
ет

, 
ус
ва
и-

ва
ет

 
м
ат
ер
иа
л,

 
да
ет

 
об
ра
тн
ую

 с
вя
зь

 (
пе
ре

-
ск
аз

, р
ас
ск
аз

) 

на
бл
ю
де

-
ни
е 

за
да
ни
е 

«Д
ор
ог
а 

к 
до
м
у»

 

83



© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

 
 

 
Ре
ко
ме
нд
ац
ии

: 
ко
нс
ул
ьт
ац
ия

 
сп
ец
иа
ли
ст
ов

, 
ко
рр
ек
ци
он
ны
е 

за
ня
т
ия

 н
а 
ра
з-

ви
т
ие

 
ко
м
м
ун
и-

ка
т
ив
ны
х 
на
вы

-
ко
в,

 
ва
ж
но

 
по

-
ло
ж
ит
ел
ьн
ое

 
од
об
ре
ни
е,

 
со
в-

м
ес
т
ны
е 

за
да

-
ни
я 
с 
др
уз
ья
м
и 

по
 к
ла
сс
у,

 и
зу
че

-
ни
е 
пр
ав
ил

 
ак

-
т
ив
но
го

 
сл
уш
а-

ни
я,

 
уч
ит
ь 
вы

-
ск
аз
ы
ва
ни
ю

 
св
ои
х 
м
ы
сл
ей

 п
о 

ал
го
ри
т
м
у 

Ре
ко
ме
нд
ац
ии

: 
по
дд
ер
ж
ка

 
и 

ра
зв
ит
ие

 
ко
м

-
м
ун
ик
ат
ив
ны
х 

на
вы
ко
в,

 
уч
ит
ь-

ся
 п
о 
ал
го
ри
т
м
у 

со
ст
ав
ля
т
ь 

не
бо
ль
ш
ие

 
со

-
об
щ
ен
ия

, 
ва
ж
но

 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ое

 
од
об
ре
ни
е,

 
бо
ль
ш
е 
вр
ем
ен
и 

от
во
ди
т
ь 

на
 

об
ра
т
ну
ю

 с
вя
зь

; 
пр
ов
ед
ен
ие

 
со
в-

м
ес
т
ны
х 

за
да

-
ни
й 

на
 
ур
ок
е 

(п
ер
ес
ка
з,

 
ра
с-

ск
аз

 
со
се
ду

 
по

 
па
рт
е)

, 
пр
ив
ле

-
ка
т
ь 
к 
со
ст
ав

-
ле
ни
ю

 
ре
ф
ер
а-

т
ов

, 
до
кл
ад
ов

,
(п
о 
ал
го
ри
т
м
у)

,
пр
ив
ле
че
ни
е 

к
уч
ас
т
ию

 
в 
ли

-
т
ер
ат
ур
ны
х 

ко
нк
ур
са
х 

Ре
ко
ме
нд
ац
ии

: 
по
д-

де
рж

ка
 
и 

ра
зв
ит
ие

 
ко
м
м
ун
ик
ат
ив
ны
х 

на
вы
ко
в,

 
пр
ов
ед
ен
ие

 
со
вм
ес
т
ны
х 

за
да
ни
й 

на
 
ур
ок
е 

(п
ер
ес
ка
з,

 
ра
сс
ка
з 
со
се
ду

 п
о 
па
р-

т
е)

, 
по
ло
ж
ит
ел
ьн
ое

 
од
об
ре
ни
е,

 
со
ст
ав
ле

-
ни
е 
ре
ф
ер
ат
ов

, 
до
кл
а-

до
в,

 
уч
ас
т
ие

 
в 
ли
т
е-

ра
т
ур
ны
х 
ко
нк
ур
са
х.

 
 

 
 

 

84



© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

Проведение мониторинга имеет мало смысла без последующей 
серьезной аналитической работы с его результатами как на уровне 
конкретного учащегося (индивидуальные результаты), так и на 
уровне класса и школы (начального звена). Для работы с результата-
ми мониторинга педагогами лицея разработаны специальные формы – 
«Технологическая карта формирования УУД», которая создается на 
каждого учащегося индивидуально и заполняется совместно учителем 
начальных классов и психологом лицея после окончания очередного 
диагностического мероприятия в течение всех четырех лет обучения, 
и сводные таблицы результатов мониторинга. 

Технологическая карта, в которой на протяжении всех лет обуче-
ния в начальной школе последовательно фиксируется достигнутый 
учащимся уровень развития каждой группы универсальных учебных 
действий и его индивидуальная динамика, служит основой для разра-
ботки индивидуальной образовательной траектории школьника. Кар-
та позволяет зафиксировать также краткую словесную характеристи-
ку достигнутого уровня, ссылки на материалы ученического портфо-
лио, подтверждающие достигнутый результат, а также индивидуаль-
ные рекомендации по улучшению результатов на каждом этапе обу-
чения в начальной школе, и благодаря этому может служить сред-
ством рефлексии, самооценки и планирования образовательных до-
стижений самим учеником. 

Работа со сводными таблицами позволяет своевременно выявить 
наличие проблем, связанных как с индивидуальными особенностями 
учащихся, так и с качеством образовательного процесса: анализ дан-
ных в горизонтальной строке демонстрирует область затруднений 
конкретного ученика (недостаточный уровень сформированности ря-
да умений), требующих индивидуальной работы с ним; анализ дан-
ных вертикальных столбцов (данные по всему классу) характеризует 
особенности преподавания: наличие сходных проблем у большинства 
или значительной части учащихся класса свидетельствует о недоста-
точной либо методически некорректной работе учителя и требует из-
менений в организации учебного процесса (см. пример «Сводная таб-
лица формирования УУД в 1 классе»). Точно так же сводная таблица 
второго уровня (см. пример «Сводная таблица формирования УУД») 
позволяет демонстрировать наличие или отсутствие индивидуального 
прогресса в формировании тех или иных групп умений у учащихся и 
одновременно оценивать качество деятельности учителя: отсутствие в 
течение длительного времени заметного прогресса по какому-либо 
показателю у большей части учащихся, имевших недостаточный уро-
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вень, также может служить свидетельством просчетов в деятельности 
учителя. В случаях же, когда затруднения учащихся связаны исклю-
чительно с их индивидуальными особенностями (об этом говорит не-
значительное число низких результатов по тому или иному показате-
лю в вертикальных строках таблицы), анализ сводных таблиц помога-
ет учителю, выявив учеников с похожими проблемами, объединить их 
в группы и спланировать совместную работу по устранению недо-
статков.  

Таким образом, индивидуальные технологические карты учащих-
ся и сводные таблицы результатов мониторинга являются необходи-
мым инструментом педагогического анализа и проектирования, поз-
воляющим учителю 

- своевременно ставить коррекционно-развивающие педагогиче-
ские задачи, разрабатывать обоснованную педагогическую тактику и 
стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в формиро-
вании тех или иных метапредметных УУД; 

 директору образовательного учреждения и его заместителю по 
учебно-воспитательной работе в начальной школе 

- осуществлять управление качеством образовательного процесса 
с учетом обоснованных и объективных показателей, отслеживать и 
оценивать результативность работы по формированию метапредмет-
ных УУД на уровне отдельных классов и начального звена в целом, 
ставить на этой основе задачи по совершенствованию образователь-
ного процесса в классе, параллели, начальном звене школы и подби-
рать педагогические и управленческие средства их достижения. 
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Технологическая карта УУД 

Характеристика результатов формирования УУД 
на разных этапах обучения в начальной школе  

МБОУ «Лицей №8 г. Новоалтайска» 

Фамилия, имя учащегося: ___________________________________ 
Класс: __________________________________________________ 
Годы обучения: 2011-2015г. 
Дата начала ведения карты: сентябрь 2011года. 

1. Формирование регулятивных УУД 

УУД 

Норматив-
ный пока-
затель 
УУД 

Класс

Уровни  
сформированности 

Примечания, 
индивиду-
альные ре-
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учебную 
задачу 

1 (на 
нача-
ло 

года) 

   

 

1 (на 
конец 
года) 

   
 

2 
    

3 
    

4 
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2. Формирование познавательных УУД 

УУД 
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Самостоятельно предпола-
гать, информацию, которая 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных учи-
телем словарей, энцикло-
педий, справочников.  

3 
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1 2 3 4 5 6 7 
Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы, в том числе с по-
мощью ИКТ 

 

   

 

Самостоятельно предпола-
гать информацию, которая 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала, 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных учи-
телем словарей, энцикло-
педий, справочников, элек-
тронных дисков.  
Составлять сложный план 
текста.  
Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет) 

4 

   

 

Л
ог
и
ч
ес
к
и
е 
уч
еб
н
ы
е 
де
й
ст
ви
я 

Сравнивать предметы, объ-
екты: находить общее и 
различие. Группировать 
предметы, объекты на ос-
нове существенных при-
знаков 

1 (на 
начало 
года) 

    

1 (на 
конец 
года) 

    

Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по не-
скольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продол-
жать их по установленному 
правилу 

2 

    

Анализировать, сравни-
вать, группировать различ-
ные объекты, явления, фак-
ты. 

3 
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3. Формирование коммуникативных УУД 

УУД 
Нормативный 
показатель УУД 

Класс 

Уровни сформиро-
ванности 

Примеча-
ния, ин-
дивиду-
альные 
рекомен-
дации Н

из
ки
й 

Б
аз
ов
ы
й 

(с
ре
дн
ий

) 

П
ов
ы
ш
ен

-
ны

й 
(в
ы
со

-
ки
й)

 

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 
к
ак

 
к
оо
п
ер
ац
и
я 

Отвечать на вопросы учи-
теля, товарищей по классу. 
Участвовать в диалоге на 
уроке и во внеурочное 
время. 
Работать в паре. 

1 (на 
начало 
года) 

    

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 

к
ак

 и
н
те
р
ак
ц
и
я 

Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
Понимать речевое обра-
щение другого человека. 

    

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 
к
ак

 
и
н
те
р
и
ор
и
за
ц
и
я 

Слушать и понимать речь 
других. 

    

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 

к
ак

 к
оо
п
ер
ац
и
я 

Отвечать на вопросы учи-
теля, товарищей по классу. 
Участвовать в диалоге на 
уроке и во внеурочное 
время. 
Работать в паре. 

1 (на 
конец 
года) 
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К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 

к
ак

 и
н
те
р
ак
ц
и
я 

Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
Понимать речевое обра-
щение другого человека. 

 

   

 

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 
к
ак

 
и
н
те
р
и
ор
и
за
ц
и
я 

Слушать и понимать речь 
других 

   

 

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 
к
ак

 
к
оо
п
ер
ац
и
я 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки, 
выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении про-
блемы (задачи). 

2    

 

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 

к
ак

 и
н
те
р
ак
ц
и
я 

Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
Понимать речевое обра-
щение другого человека. 

   

 

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 
к
ак

 
и
н
те
р
и
ор
и
за
ц
и
я 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций.  
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, пони-
мать прочитанное  
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К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 
к
ак

 
к
оо
п
ер
ац
и
я 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
Участвовать в работе 
группы, распределять ро-
ли, договариваться друг с 
другом 

3    

 

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 
к
ак

 
и
н
те
р
и
ор
и
за
ц
и
я 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций.  
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, пони-
мать прочитанное 

   

 

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 

к
ак

 и
н
те
р
ак
ц
и
я 

Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета и дис-
куссионной культуры 
Понимать точку зрения 
другого 

   

 

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 

 
к
ак

 к
оо
п
ер
ац
и
я 

Умение договариваться, 
находить общее решение.  
Умение аргументировать 
свое предложение, убеж-
дать и уступать. 
Способность сохранять 
доброжелательное отноше-
ние друг к другу в ситуации 
конфликта интересов. 
Взаимоконтроль и взаи-
мопомощь по ходу выпол-
нения задания 

4     
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К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 
к
ак

 
и
н
те
р
и
ор
и
за
ц
и
я 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций.  
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, пони-
мать прочитанное 

    
К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 
к
ак

 
и
н
те
р
ак
ц
и
я 

Понимание возможности 
различных позиций и то-
чек зрения на какой-либо 
предмет или вопрос. 
Уважение позиции других 
людей, отличной от соб-
ственной. 
Учет разных мнений и 
умение обосновать соб-
ственное мнение 

    

 

Сводная таблица формирования УУД 1 класс  
(пример заполнения) 

№ 
п/п 

Ф.И. 

Формирование 
регулятивных 

УУД 

Формирование 
познаватель-
ных УУД 

Формирование ком-
муникативных УУД 

Ц К О О у д Л у д Кк Киа Кии 
1 Мария А с с н н н с с с 

Семен В с с с с в в в в 
Игорь Н с с н н в в с с 
Ольга Р с с н с с в с с 
Антон С с в с н в в в в 

  Ц К О О у д Л у д Кк Киа Кии 
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Сводная таблица формирования УУД  
(пример заполнения) 

№ 
п/п 

Ф.И. Класс

Уровень и динамика формирования УУД 

регулятивные 
познава-
тельные 

коммуникатив-
ные 

Ц К О О у д Л у д Кк Киа Кии 

1. Мария А 

1 с с н н н с с с 
2 с в н с в в в с 
3         
4         

2. Семен В 

1 с с с с в в в в 
2 с с с с в в в в 
3         
4         

3. Игорь Н 

1 с с н н в в с с 
2 с в н с в с с с 
3         
4         

4. Ольга Р 

1 с с н с с в с с 
2 с в с с в с с с 
3         
4         

5. Антон С 

1 с в с н в в в в 
2 с в с с в в в в 
3         
4         

 Ц К О О у д Л у д Кк Киа Кии 

 
Условные обозначения 
Ц – целеполагание  
К – контроль  
О – оценка  
О у д – общеучебные универсальные действия (умения работать с 

информацией) 
Л у д – логические учебные действия  
Кк – коммуникация как кооперация  
Киа – коммуникация как интеракция  
Кин – коммуникация как интериоризация 
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§4. Проектирование процедуры накопительного оценивания 
метапредметных результатов на основе портфолио 
образовательных достижений младшего школьника 

Технология портфолио как способа оценки образовательных до-
стижений младших школьников еще только входит в широкую педа-
гогическую практику. Это, естественно, порождает немало вопросов и 
проблем: какой должна быть структура портфолио учащегося началь-
ной школы, кто должен вести портфолио, каким образом эти материа-
лы могут быть использованы для оценки и т.п. Эти вопросы законо-
мерно возникают перед каждым педагогическим коллективом после 
того, как пройден первый этап – накопления документов – и нужно 
решать, что с этим делать дальше. В интернете и в печатных изданиях 
появилось множество различных методических разработок, касаю-
щихся содержания и структуры портфолио ученика начальной шко-
лы, однако качество их зачастую весьма невысоко, а содержание мало 
способствует осуществлению главной функции – оценке образова-
тельных достижений, к тому же рекомендуемые в них оценочные 
процедуры, нередко механически перенесенные из опыта создания 
портфолио учащихся профильной старшей школы, не учитывают 
специфику задач и возраста младших школьников. Чтобы проектиро-
вание накопительных оценочных процедур и их основного инстру-
мента – портфолио было плодотворным, нужно для начала ответить 
на два вопроса: что должно быть и чего не должно быть в портфолио 
младшего школьника, чтобы он мог полноценно выполнять свои оце-
ночные функции? Начнем с последнего и попытаемся назвать  

Типичные недочеты при формировании портфолио 
образовательных достижений в начальной школе 

Портфолио сегодня является достаточно популярным инструмен-
том накопления, систематизации, демонстрации различных материа-
лов и используется в самых разных областях человеческой деятельно-
сти. Соответственно, существуют различные типы портфолио, пред-
назначенные для решения тех или иных задач. Очевидно, что именно 
целями (задачами), ради которых оформляется портфолио, определя-
ются его структура и содержание.  

Портфолио образовательных достижений, как следует из его 
названия, имеет своей главной целью фиксацию, анализ и оценку ре-
зультатов и процесса учения школьника, его становления как субъек-
та различных деятельностей (учебной, творческой, коммуникативной) 
и социализации в ходе школьного обучения.  
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В отличие от классного журнала, где фиксируются результаты 
освоения школьником предметных знаний, умений, навыков, задача 
портфолио – ответить на вопрос, как именно ученик достигал этих 
результатов, как менялись и совершенствовались способы его дея-
тельности, каков уровень сформированности тех или иных способов. 
Если классный журнал позволяет оценить соответствие достигнутых 
учеником результатов внешним требованиям, зафиксированным в 
стандарте, учебной программе и других нормативных документах, то 
материалы портфолио призваны выявлять и демонстрировать пози-
тивную динамику индивидуального развития на основе сравнения 
достижений учащегося на каждый данный период обучения с его же 
достижениями в предшествующий период. Кроме того, портфолио 
отражает результаты, связанные с приобретением ребенком социаль-
ного опыта. 

Таким образом, первый вывод, который мы, очевидно, должны 
сделать, заключается в том, что материалы портфолио призваны до-
полнять, но ни в коем случае не дублировать информацию из класс-
ного журнала, предоставлять информацию не только о результатах 
обучения, но и о вложенных ребенком усилиях, которую не способна 
отразить школьная отметка. Только на основе подобного взаимодо-
полнения возможно практическое осуществление комплексной итого-
вой оценки образовательных достижений учащихся, на которую ори-
ентирует стандарт второго поколения. А это значит, что табель успе-
ваемости не должен находиться среди материалов ученического 
портфолио, так как эти сведения отражаются в классном журнале и в 
дневнике учащегося.  

Серьезным недостатком широко рекламируемых сегодня моделей 
является, на наш взгляд, превращение портфолио в некое подобие 
«досье» на ученика и его семью. В этом случае в портфолио в том 
или ином виде включаются сведения о составе семьи ученика, датах 
рождения, образовании, роде занятий членов семьи, родословная (или 
ее элементы), сведения о семейных традициях и жизненном укладе 
семьи, о месте жительства и даже пути, по которому ученик идет в 
школу и возвращается домой. Хочется предостеречь учителей от 
увлечения подобного рода сведениями. И тому есть целый ряд при-
чин. Мало того, что все эти сведения не имеют никакого отношения к 
образовательным достижениям (а, следовательно, необходимость их 
нахождения в портфолио образовательных достижений весьма сомни-
тельна), но они попадают под действие закона о персональных дан-
ных, их помещение в портфолио нарушает право на конфиденциаль-
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ность личности; кроме того, обнародование подобных сведений в ря-
де случаев может угрожать безопасности ребенка (не будем забывать, 
что портфолио предназначен для публичной демонстрации). Мы не 
говорим уже о том ущербе для психологического состояния и само-
чувствия ребенка, который необходимость открыто размещать подоб-
ные сведения может нанести детям из неблагополучных, неполных 
или опекунских семей. Во всяком случае, именно этот раздел портфо-
лио, судя по отзывам на интернет-форумах, вызывает самые серьез-
ные возражения у родителей, и учителю следует быть очень осторож-
ным в работе с такими сведениями. 

Не стоит превращать портфолио и в подобие личного дневника 
учащегося, содержащего разнообразные сведения о его друзьях, лю-
бимых занятиях, домашних животных и т.д. Очевидно, подобные ма-
териалы могут дать личностную характеристику ребенка, однако ре-
шение об их помещении в портфолио должно все же приниматься 
ребенком, а не диктоваться (читай: навязываться) структурой доку-
мента. Тем более в том виде, в каком это сделано в опубликованных 
сегодня моделях портфолио (предлагающих ребенку просто перечис-
лить, к примеру, с кем он дружил и чем увлекался в первом, втором и 
т.д. классах), данные сведения вообще не имеют смысла, а их педаго-
гический эффект неизвестен и совсем не обязательно положителен. 
Кроме того, памятуя о цели формируемого нами портфолио как ин-
струмента оценки образовательных достижений, мы должны твер-
до помнить и о прямом запрете на итоговую оценку личностных ре-
зультатов в какой бы то ни было форме, который содержится в стан-
дарте.  

И уже совершенно неуместно отражение в портфолио ученика 
сведений об участии его родителей в делах и жизни класса. Хотя 
мотивы появления подобных материалов в портфолио ученика понят-
ны, однако применение подобных средств для стимулирования роди-
тельской активности, мягко говоря, педагогически некорректно. 

По причинам той же педагогической корректности не стоит, как 
это сегодня нередко случается, использовать элементы ученического 
портфолио в качестве пиар-акции учителя (речь идет о включении в 
портфолио ученика отзывов и сочинений о его учителе, которые в 
ряде анализируемых нами материалов выступают как обязательный 
компонент портфолио. Понятно, что написание подобного рода сочи-
нений должно исходить только из желания самого ученика, а нахо-
диться они должны в другом портфолио – учителя). 
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Итак, прежде чем приступить к созданию портфолио младшего 
школьника, мы должны четко определить, для каких целей он созда-
ется, а затем определить наиболее адекватные данным целям структу-
ру, содержание и методы работы с портфолио. 

Как формировать портфолио младшего школьника? 

Описание структуры портфолио, отвечающей целям оценки 
образовательных достижений младшего школьника, приведено в 
методическом пособии «Оценка достижения планируемых результа-
тов в начальной школе»[19] на с. 27, далее в этом же пособии (с. 28–
31) достаточно подробно охарактеризованы учебные материалы, ко-
торые рекомендуется включать в такой портфолио, и требования к 
средствам оценки данных материалов. Этому же вопросу посвящена 
основательная статья О.Б. Логиновой, опубликованная в журнале 
«Практика образования», №4 за 2009 и №1 за 2010 год и на офици-
альном сайте системы Л.В. Занкова zankov.ru[16]. Рекомендованная в 
этих материалах структура ученического портфолио включает в себя 
три крупных раздела:  

1. Выборка детских работ, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также факультати-
вов, предметных кружков; 

2. Систематизированные материалы наблюдений учителя за 
процессом овладения универсальными учебными действиями; 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Разумеется, внутри каждый раздел дополнительно структуриру-
ется в зависимости от содержания. Рекомендуем учителю пристально 
изучить данные материалы, прежде чем планировать работу по созда-
нию портфолио младшего школьника.  

Далее кратко опишем примерное содержание каждого раздела и 
некоторые приемы работы с материалами портфолио, почерпнутые 
нами в процессе изучения специальных публикаций и живого практи-
ческого опыта учителей начальных классов Алтайского края.  

Раздел 1 характеризует ход (процесс) и результаты освоения 
школьником различных областей знаний и одновременного формиро-
вания у него универсальных учебных действий. Внутренняя структу-
ра этого раздела (подразделы) чаще всего соответствует набору пред-
метов, изучаемых в данном классе в рамках школьной программы. 
Каждый подраздел, соответствующий тому или иному учебному 
предмету, в обязательном порядке содержит, помимо выполненных 
школьником работ, средства (критерии) их оценки (самооценки), 
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наличие которых, собственно, и позволяет портфолио выполнять оце-
ночную функцию. Материалы этого раздела используются при итого-
вой аттестации школьников для повышения оценки по предмету в 
соответствии с требованиями, установленными в принятом школой 
Положении о портфолио. 

Какими же материалами может наполняться этот раздел учениче-
ского портфолио? Выделим два вида работ – обязательные, отража-
ющие продвижение и успехи ученика в освоении образовательной 
программы (эти материалы должны присутствовать в портфолио каж-
дого ученика), и необязательные (факультативные), отражающие его 
индивидуальные интересы и склонности к изучению той или иной 
предметной области. 

К обязательным материалам прежде всего относятся рубежные 
контрольные работы (за четверть, полугодие, год), которые оценива-
ются учителем в соответствии с требованиями к такого вида работам 
и отражают достигнутый школьником уровень освоения программно-
го материала.  

Поскольку одна из главных задач портфолио заключается в де-
монстрации и оценке индивидуального прогресса (индивидуальной 
динамики) учения, следующим необходимым (более того – обяза-
тельным!) элементом данного раздела является наличие разного рода 
стартовых работ (впервые написанного сочинения определенного 
жанра, первых написанных ребенком букв (прописей), рисунков, пер-
вого самостоятельно прочитанного текста и т.п.), независимо от каче-
ства их выполнения. Ценность этих работ в том, что они позволяют 
зафиксировать тот индивидуальный уровень знаний, умений, пред-
ставлений, с которого ребенок начинает обучение на каждом этапе, 
его первые шаги, и только сравнивая с ними последующие аналогич-
ные работы школьника, выполненные за определенный период обу-
чения (полгода, год), мы можем обнаружить и оценить динамику его 
продвижения. Разумеется, учитывая богатство и разнообразие учеб-
ного содержания, таких работ может быть множество, поэтому учите-
лю необходимо заранее, исходя из приоритетных задач обучения на 
данном этапе, определить несколько основных направлений, по кото-
рым будет вестись отслеживание индивидуальной динамики форми-
рования умений, и сформировать перечень обязательных работ (в 
структуре портфолио они могут отображаться в форме специальных 
рубрик), например: «Учусь писать сочинение-описание по личным 
наблюдениям»; «Учусь решать задачи на движение»; «Учусь прово-
дить наблюдение и ставить опыты» и т.п. На этом же этапе формиру-
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ется перечень критериев оценивания каждой работы (требований, ко-
торым данная работа должна удовлетворять), который также разме-
щается в портфолио. На основании этих критериев в дальнейшем уже 
самим учащимся производится индивидуальная выборка лучших 
учебных работ, выполненных за определенный промежуток времени 
(четверть, полугодие, год) и демонстрирующих динамику освоения 
способов действий с предметным материалом и формирования уни-
версальных учебных действий. Разумеется, все эти работы (включая 
стартовую) должны быть датированы, а результаты их оценивания 
зафиксированы в соответствующем оценочном листе (таблице, гра-
фике, диаграмме и т.п.) принятым в классе способом (с помощью цве-
та, специальных значков и т.п.).  

Вот как выглядит, например, страничка портфолио ученицы 2 
класса (система Л.В. Занкова) Даши А. 

 

Учусь писать сочинение-описание по собственным наблюдениям14 

Показатели: 

1 уровень 
а) тема раскрыта в виде перечня фактов 
б) тема не раскрыта. 
2 уровень – реализованы 2-3 показателя; 
3 уровень 
а) реализованы 4 любые показателя 
б) по большинству позиций есть отдельные несущественные не-

достатки  
4 уровень – в норме 5 показателей:  
- тема раскрыта достаточно полно 
- логично 
- высказываются обобщающие суждения 
- излагаемые факты оцениваются, комментируются 
- стиль изложения соответствует звучанию темы  
 
 
 

                                                        
14 Для оценки сочинений учителем использована методика, предложенная Н.В. 
Нечаевой 
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Оценка сочинения 

Схема анализа сочинений 

Название 
работы, 
дата 

написа-
ния 

Кол-
во 

слов в 
сочи-
нении

Кол-во 
ошибок 
на пра-
вила изу-
ченные / 
неизу-
ченные 

Пол-
нота 
рас-
кры-
тия 
темы

Логи-
ка 

изло-
жения

Нали-
чие 
обоб-
щен-
ных 
сужде-
ний 

Автор-
ская 

оценка, 
ком-
мента-
рии 

Соот-
вет-
ствие 
стиля 
теме 
сочи-
нения 

Уро-
вень 

«Зима»  
20 февр.  
(1 класс) 

27 2/8  - - - - 1 

«Краса-
вица-
зима» 

(декабрь,  
2 класс) 

62 2/3 + + - + + 3 

 
1 класс, 20 февраля 

Зима 
Наступила зима. Выпал снег. На улице холодно. Нет птиц на 

улице. Они улетели в теплые края. Деревья и кустарники стоят в 
снегу. Дети катаются на санках и лыжах. 

2 класс, декабрь 
Красавица-зима 

Пришла красавица-зима. Выпал белый пушистый снег. Кружат-
ся в воздухе и падают на землю похожие на звездочки снежинки. Вот 
снежинка села на мою варежку. Какая она красивая! Мороз-воевода 
украсил деревья красивым инеем. Снег под солнцем сверкает, перели-
вается. Везде большие сугробы. Сосны и ели стоят все в снегу. Мороз 
разрисовал окна разноцветными узорами. Солнце часто закрывают 
тучи, и тогда бушует метель. 

 
Некоторые варианты оценочных листов и средств самооценки 

школьником своих достижений приведены в приложениях. Принци-
пиальный момент в подборе либо самостоятельном конструировании 
таких средств заключается в том, что они не являются исключитель-
ной принадлежностью портфолио, напротив, первоначально все эти 
средства возникают в учебном процессе, в ходе освоения школьника-
ми соответствующих умений, как результат договоренности школь-
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ников и учителя об определенных критериях оценки различных видов 
учебных работ (в идеале – как результат их совместной разработки в 
процессе изучения материала) и лишь затем переносятся в состав 
портфолио. Школьнику сначала должна быть предоставлена возмож-
ность освоения этих оценочных средств через их регулярное исполь-
зование для самооценки выполненных работ в ходе самого учебного 
процесса; на этапе же формирования портфолио учитель должен по-
мочь ребенку, пользуясь этими критериями, отобрать необходимые 
работы; при этом постепенно мера помощи учителя должна сокра-
щаться, а мера самостоятельности ученика – возрастать.  

Разработчики рекомендаций по безотметочному обучению [12] 
советуют учителю, оказывая ученику помощь в отборе образцов ра-
бот, руководствоваться следующими вопросами: 

- что считать хорошим показателем для этого конкретного уче-
ника; 

- какие качества, свидетельствующие о развитии ребенка и его 
прогрессе в учебе, продемонстрированы в данном образце; 

- как этот образец работы ученика соотносится с другими подоб-
ными образцами из его «портфеля». 

Факультативными (необязательными, помещаемыми в портфо-
лио сугубо по желанию ученика) являются материалы исследователь-
ских, проектных, творческих работ по каждому предмету, выполнен-
ных школьником самостоятельно или в сотрудничестве с однокласс-
никами (в группе) и родителями, доклады, рефераты, иллюстрации, 
фотографии и описания изготовленных школьником макетов и моде-
лей и другие материалы, свидетельствующие о глубине изучения 
предмета, интересе ребенка к предмету в целом или отдельным аспек-
там данной области знаний. Это могут быть и аннотированные списки 
прочитанной школьником дополнительной литературы по интересу-
ющей его области знаний (проблеме), и самостоятельно подобранные 
дополнительные материалы по отдельным вопросам школьной про-
граммы, и т.п. Эти материалы должны быть снабжены короткими 
письменными отзывами других учеников и учителя, рефлексивными 
заметками самого автора портфолио, в которых он объясняет причи-
ны выбора темы, свой интерес к материалу, описывает ход работы, 
анализирует свои субъективные трудности и пути их преодоления, 
оценивает, что получилось, а что – пока не получилось, планирует 
дальнейшую работу. Наличие таких рефлексивных заметок и отзывов 
очень важно, так как позволяет сделать портфолио действенным 
средством не только оценки, но и самооценки школьника, превратить 
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портфолио в рабочий инструмент, помогающий ребенку учиться, а не 
просто в архив школьных работ. 

В следующем разделе (2) сосредоточены материалы специаль-
ной педагогической диагностики, систематически проводимой учите-
лем с целью выявления и фиксации прогресса и индивидуальных за-
труднений в формировании у учащегося комплекса универсальных 
учебных действий. Здесь размещаются выполненные школьником 
диагностические работы (или отдельные диагностические задания), в 
которых учителем при анализе сделаны соответствующие пометки, 
свидетельствующие о качестве выполнения и имеющихся проблемах 
в освоении того или иного действия. Здесь же размещаются диаграм-
мы, графики, таблицы, выполненные учителем на основе серии диа-
гностических работ и демонстрирующие индивидуальный прогресс 
учащегося по отдельным показателям (или группе показателей). Оче-
видно, к этому же разделу нужно отнести систематизированные мате-
риалы наблюдений учителя за тем, как школьник работает в группе 
или паре, а также тестовые и другие работы, направленные на диагно-
стирование умений работать с текстом и пользоваться различными 
источниками информации. Все эти и другие подобные материалы 
также являются обязательными и вместе с материалами первого 
раздела служат основой для педагогического прогнозирования 
развития учащегося и совместного проектирования индивиду-
ального образовательного маршрута. Для того, чтобы эта работа не 
отнимала у учителя много времени и не приводила к перегрузкам, 
рекомендуем оформлять и сохранять исходную базу данных педаго-
гической диагностики в программе Excel. 

Подчеркнем, речь идет именно о педагогической, а не психоло-
гической диагностике, так как результаты последней являются про-
фессиональной тайной, могут быть использованы только для коррек-
ции развития ребенка, оказания ему своевременной помощи (но ни в 
коем случае не для оценки!) и должны быть доступны ограниченному 
кругу заинтересованных лиц, принимающих непосредственное уча-
стие в воспитании ребенка. Не нужно вносить в материалы портфолио 
данные об особенностях памяти, внимания, темпа деятельности и 
мышления, восприятия ученика, представляющие собой индивиду-
альную психологическую характеристику личности. Все эти сведе-
ния, безусловно, необходимы учителю для организации учебного 
процесса, адекватного индивидуальным особенностям каждого уче-
ника, но, повторим, они ни в коем случае не подлежат оцениванию, а, 
следовательно, не должны находиться в ученическом портфолио.  

104



© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

Полный цикл педагогической диагностики включает в себя стар-
товую диагностику, которая проводится в сентябре, промежуточную – 
в декабре-январе (факультативно) и итоговую диагностическую рабо-
ту – в апреле-мае каждого учебного года. Таким образом, в течение 
каждого учебного года этот раздел пополняется 2-3 работами, 
направленными на комплексную диагностику сформированности раз-
личных групп универсальных учебных действий, а также некоторым 
количеством (в разумных пределах!) диагностических заданий и те-
стов, выполняемых школьником в текущем учебном процессе и 
направленных на проверку сформированности отдельных действий 
или их элементов. Результаты выполнения таких заданий также раз-
мещаются в данном разделе портфолио. В Алтайском крае сложился 
позитивный опыт использования диагностических методик, направ-
ленных на выявление степени сформированности и особенностей 
формирования универсальных учебных действий у младших школь-
ников, разработанных авторскими коллективами под руководством 
Л.Е. Журовой [6, 7, 8, 9], М.Р. Битяновой [1, 2, 3], Н.Г. Калашниковой 
[13, 14]  

 Учебный процесс, основанный на принципах педагогической ди-
агностики, предполагает в качестве одного из важных этапов органи-
зацию индивидуальной и коллективной рефлексии учащимися ре-
зультатов стартовой (кроме 1 класса) и итоговой диагностических 
работ с последующей постановкой долгосрочных учебных целей и 
планированием их достижения (индивидуального образовательного 
маршрута). Результаты подобной рефлексии, оформленные в виде 
таблицы, схемы или иным удобным ребенку способом, и индивиду-
альные планы, составленные учениками с помощью учителя, также 
размещаются в данном разделе и используются в дальнейшем для 
организации обучения (самообучения в посильном школьнику объе-
ме). Некоторые средства для организации подобной рефлексии были 
разработаны и апробированы педагогическими коллективами школ 
Алтайского края в ходе проведения краевого мониторинга качества 
начального образования, мы приводим их в приложении 6. В прило-
жении 5 воспроизводим интересный пример оценочного листа из 
«Дневника школьника», разработанного в рамках концепции «Школа 
2100», который обладает достаточной универсальностью и может 
быть использован вне зависимости от комплекта, по которому ведется 
обучение. Кроме того, организации рефлексии при работе школьни-
ков с диагностическими и тестовыми материалами помогут вопросы: 
«Какие мои умения мне удалось улучшить в прошлом году?», «Что я 
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уже умею делать очень хорошо?», «Какие умения я могу улучшить в 
этом году?», «Над чем я хочу поработать в этом году?», «Самое труд-
ное для меня во время работы в группе…» или «Когда я работаю в 
группе, мне уже удается…» и т.п. Письменные ответы на эти и по-
добные вопросы могут также быть оформлены школьником в виде 
рефлексивного самоотчета, плана (индивидуального маршрута) обу-
чения на ближайший год (полугодие, четверть) и помещены в порт-
фолио.  

Очень важной представляется фиксация и оценка в рамках порт-
фолио социального и творческого опыта ребенка, так как эти мате-
риалы дают представление о характере формирующихся у ученика 
жизненных ценностей и процессе его социализации. Этому посвящен 
третий раздел в рекомендуемой разработчиками стандарта структуре 
портфолио. 

Социальный опыт в философии определяется через понятия 
практики, деятельности и включает в себя ценности, отношения и де-
ятельность. Значимыми компонентами социального опыта являются 
знания (социальные представления и понятия), коммуникация и дей-
ствие (поведение).  

Поскольку социальный опыт приобретается и формируется в 
процессе деятельности и во взаимодействии с другими людьми, а со-
циализация в ее современном понимании рассматривается как дву-
сторонний процесс приобщения личности к социуму и ее (личности) 
самореализации в данном социуме, именно эти аспекты должны 
прежде всего найти отражение в портфолио школьника. Однако, 
накапливая эти материалы, необходимо помнить о запрете на персо-
нифицированную оценку ценностей и убеждений (стандарт предпола-
гает лишь наблюдение с целью коррекции личностного развития и 
обобщенные (неперсонифицированные) специализированные иссле-
дования с целью коррекции воспитательного процесса класса или 
школы в целом) и поэтому особенно тщательно подходить к опреде-
лению содержания и отбору материалов для данного раздела.  

На наш взгляд, различного рода опросники, анкеты и другие ма-
териалы, направленные на выявление ценностных отношений и мо-
ральных норм, должны остаться в папках специалистов: учителя и 
психолога. В портфолио же ученика необходимо сделать акцент на 
том, что может и должно быть оценено, то есть на различных аспек-
тах социально значимой деятельности и отношения ученика к этой 
деятельности, через которые, собственно, и проявляются (а потому 
могут быть косвенно, не «в лоб», а посредством общественного при-
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знания и поощрения результатов конкретной деятельности оценены 
нравственные и моральные качества учащегося). 

Показателями сформированности социального опыта в этом слу-
чае могут служить разнообразные данные (зафиксированные в форме 
отзывов, пожеланий учителя, родителей, одноклассников и самого 
автора портфолио) об активности и результативности участия 
ученика в общественной жизни класса, школы, классном и школь-
ном самоуправлении, инициативности и ответственности при выпол-
нении поручений; о навыках сотрудничества, отношении к сов-
местной деятельности и умении работать в группе в учебных и 
внеучебных ситуациях, занимая различные позиции; об умении вы-
страивать конструктивный диалог в различных ситуациях вер-
бального (письменного и устного) и невербального общения. 

К этому же разделу можно отнести и материалы, свидетельству-
ющие о формировании навыков здорового образа жизни. Здесь как 
раз были бы уместны разнообразные анкеты, опросники, регулярные 
самоотчеты ребенка, позволяющие ему осмыслить, достаточно ли по-
следовательно он соблюдает правила здорового образа жизни, что 
лично ему мешает, а что помогает следовать полезным привычкам и 
распорядку дня; данные об участии в днях здоровья, различного рода 
акциях, а также о занятиях спортом, активным туризмом и др., зафик-
сированные, по возможности, не в виде сухого перечня мероприятий, 
а в виде фоторепортажей, мини-сочинений, дневниковых записей. 

Особую часть социального опыта ребенка составляет его взаи-
модействие с миром культуры. Показателями сформированности 
этой составляющей социального опыта могут служить данные о 
включенности ученика в культурную жизнь и его самореализации в 
различных видах творческой деятельности. С этой целью можно ис-
пользовать отзывы (словесные или рисуночные) и размышления о 
самостоятельно (по собственному выбору) прочитанных книгах, по-
сещенных театральных спектаклях, выставках, просмотренных кино-
фильмах, экскурсиях в музей и т.д. Рекомендуем после таких меро-
приятий предлагать детям (разумеется, по желанию) письменно по-
размышлять на одну из тем: «Когда я читал…, мне стало интерес-
но…», «Рассказ заставил меня задуматься о…», «Во время экскурсии 
в… я заметил…», «Для меня было важно…» и т.п. 

Весьма интересными могут быть разнообразные сочинения, рас-
сказы, интервью о любимых играх школьника (индивидуальных, 
коллективных, семейных), а также наблюдения взрослых за игровым 
поведением ребенка (как в специально организованных взрослым иг-
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рах, так и в спонтанно возникающих в детском коллективе игровых 
ситуациях), так как игра – тоже значительная часть культуры, к тому 
же выполняющая важнейшую роль в развитии ребенка и процессе его 
социализации. 

Особого разговора заслуживает подраздел портфолио, посвящен-
ный творческой самореализации школьника. Важно, чтобы он 
наполнялся не только (и не столько) учебными работами, выполнен-
ными в рамках учебной программы (такие работы легко могут быть 
размещены в «предметных» разделах), сколько разнообразными рабо-
тами, выполненными ребенком по собственному желанию в свобод-
ное время или во внеурочной (в том числе внешкольной) деятельно-
сти (стихи, рассказы, рисунки, фотографии, изображения технических 
моделей, поделок из различных материалов, конструкторов, изготов-
ленных ребенком игрушек, сувениров, костюмов, украшений и т.д.).  

Работа с такими материалами требует от учителя особенного так-
та и профессионализма в оценке. Общим критерием для оценки твор-
ческих работ может служить критерий, предложенный А.Б. Ворон-
цовым: повторяемость / неповторяемость художественного реше-
ния среди других учеников класса или у детей данного возраста. По 
этому критерию устанавливается четыре градации творческих ра-
бот: оригинальные – необычные – интересные – обыкновенные. 
Собственно оценка может быть сформирована в результате совмест-
ного обсуждения работы по желанию автора и выражена в форме 
краткого словесного суждения. При этом необходимо учитывать мо-
тивы, по которым автор решил поместить данную работу в портфо-
лио.  

В российской педагогической практике развивающего образова-
ния важнейшей формой оценки является признание авторства 
работы. В этом случае работа помещается в числе других лучших 
работ учащихся класса в классный журнал или стенгазету, на выстав-
ку и т.д. Сведения об этом (например, в виде фотографий (сканов) 
газетных страниц) вместе с отзывами одноклассников и других зрите-
лей (читателей, слушателей) и краткими комментариями самого авто-
ра могут также храниться в портфолио ученика. Можно вместе с 
детьми придумать и оформить специальные свидетельства о публика-
ции в школьной (классной) газете, участии в школьной выставке и 
также размещать их в портфолио, заверяя подписью учителя. 

Сюда же можно отнести и материалы, отражающие участие ре-
бенка в художественной самодеятельности, театральной студии, во-
кальном или хореографическом ансамбле, занятия музыкой, техниче-
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ским творчеством и моделированием и т.д. Разумеется, эти сведения 
не должны оформляться в виде сухой таблицы – перечня кружков и 
секций, которые посещал ребенок в разные периоды обучения. Лучше 
использовать для этого фотографии, запечатлевшие школьника во 
время этих занятий (репетиции, конкурсы, концерты и т.д.), а также 
рисунки и короткие рассказы-заметки самого ученика о своих впечат-
лениях от этих занятий, трудностях, победах, творческих планах, ин-
тересных, волнующих событиях. Интересно оформить этот раздел 
можно, используя жанры интервью, которое школьники берут друг у 
друга по заданию редколлегии классной газеты или журнала, репор-
тажей, презентаций, бесед. В этом случае для самого автора интервью 
или репортажа созданный им текст рассматривается как учебная ра-
бота и помещается в соответствующий раздел портфолио с оценкой 
по заданным критериям (или в раздел, отражающий социальный опыт 
ребенка, его навыки в области коммуникации), а для героя текста – 
служит публичной оценкой его творческих достижений. 

В заключение разговора о принципах формирования портфолио 
оценки образовательных достижений необходимо сказать и о таком 
важном компоненте оценки, как различные грамоты, сертификаты, 
благодарности и другие подобные документы, которые накаплива-
ются у школьника на протяжении всей его школьной жизни. До сих 
пор мы говорили о таких материалах портфолио, которые являются, 
по сути, основанием для содержательной внутренней (внутришколь-
ной) индивидуальной оценки достижений ученика. Различного рода 
грамоты и другие награды, которые получает учащийся, участвуя в 
конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях разного уровня, яв-
ляются очень важным компонентом внешней оценки, и в этом каче-
стве, безусловно, должны быть представлены в портфолио. Однако 
мы придерживаемся мнения, что в портфолио ученика начальных 
классов не следует выделять для этого специальный раздел, так как, 
во-первых, такого рода документы в этот период жизни ребенка еще 
не оказывают серьезного влияния на его судьбу (перспективы даль-
нейшего обучения, например), во-вторых, в силу разных причин не 
все ребята в начальной школе могут принимать участие в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях различного уровня и показывать при этом 
хорошие результаты. Следовательно, этот раздел у многих остается 
практически пустым, а это обстоятельство, в свою очередь, может 
провоцировать детей на формальное участие в различного рода меро-
приятиях ради получения сертификата (справки) участника, что, ко-
нечно, имеет массу отрицательных воспитательных эффектов в виде 
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искажения мотивации, самооценки ученика, потери субьективной 
ценности таких мероприятий, интереса к деятельности, за которую не 
предусмотрено подобных наград и т.п. По этим же причинам не стоит 
преувеличивать значение грамот в начальной школе при осуществле-
нии итоговой аттестации и предоставлять неоправданные «бонусы» 
их обладателям. Мы считаем более целесообразным распределение 
грамот и иных наград по другим разделам портфолио, где они, наряду 
с прочими материалами, будут служить подтверждением успехов 
ученика в той или иной области знаний и деятельности (или же сви-
детельством «пробы сил», что также важно для начальной школы). 

Как организовать текущую работу младших школьников с 
материалами портфолио? 

Как организовать работу с материалами ученического портфолио, 
особенно в первом классе, когда у школьника еще нет соответствую-
щих навыков, да и материалов явно недостаточно? Очевидно, форми-
рование портфолио должно пройти несколько этапов. На первом эта-
пе (в течение полугода, а может быть, и несколько больше) портфо-
лио может не иметь четкой структуры и служить местом (папкой, 
контейнером), в котором хранятся самые разнообразные материалы 
ученика (законченные прописи, рисунки, фотографии, оценочные ли-
сты и др.). Целесообразно выделить специально лишь один раздел для 
фиксации правил школьной жизни, о которых ученики и учитель до-
говариваются в первые недели обучения (введение в школьную 
жизнь).  

По прошествии этого периода, когда у каждого школьника будет 
накоплено достаточное количество разных материалов, учитель мо-
жет предложить на специальном занятии рассмотреть эти материалы 
и попробовать систематизировать их. Так в процессе совместного об-
суждения появятся первые разделы портфолио (пусть ученики сами 
придумают им названия и оформят титульные листы). Эта работа мо-
жет продолжиться дома совместно с родителями, а находки и пред-
ложения каждой семьи будут затем обсуждаться в классе. Такой под-
ход поможет сделать работу с портфолио неформальной и интересной 
для ученика и родителей, а отсутствие жестких требований к структу-
ре портфолио, ее гибкость, принципиальная открытость к изменениям 
вполне позволяют нам сделать такой шаг. Кроме того, первоклассник 
в этом случае получает и первый серьезный опыт работы с разнооб-
разной информацией. 

Далее в процессе работы с каждым разделом портфолио школь-
ник учится, опираясь на заранее выработанные, известные ему и до-
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статочно освоенные им в ходе учебного процесса критерии, отбирать 
и сохранять в портфолио только те материалы, которые он считает 
лучшими и которые помогают продемонстрировать индивидуальную 
успешность, положительную динамику в освоении тех или иных уме-
ний и опыта; учитель оказывает школьнику консультативную под-
держку, организует обсуждение (индивидуальное или в малой груп-
пе), в ходе которого ученик получает возможность аргументировать 
свою оценку тех или иных материалов и соотнести ее с другими. Та-
ким образом, портфолио сможет выполнять еще одну важную функ-
цию – служить средством формирования умений самооценки школь-
ника. 

Полезно включать в эту работу других учащихся класса, а также 
родителей ученика. Механизмом такого включения может служить 
предложение учащимся обменяться своими портфолио (по желанию) 
и высказать одно из следующих суждений об отдельных разделах или 
портфолио товарища в целом: «Это интересно…», «Мне больше всего 
понравилось…», «Я с тобой не согласен…», «Предлагаю подумать 
(дополнить, изменить)…» Такая работа поможет школьникам не 
только в улучшении своих портфолио, но и в формировании очень 
важных умений оценки и самооценки, коммуникации, принятии дру-
гой точки зрения и др. 

Конечно, такую работу не стоит проводить слишком часто и в 
массовом порядке. Участие школьников в подобном обсуждении 
должно быть только добровольным, от учителя же потребуется по-
мощь в формулировании максимально корректного оценочного суж-
дения и организации продуктивного диалога. 

Учителю не стоит жестко настаивать на включении в портфолио 
конкретных работ, которые на его, учителя, взгляд, являются лучши-
ми, если ученик по каким-либо причинам выбирает другие работы. 
Учитель, как и родители, могут лишь порекомендовать что-либо уче-
нику, приведя свои аргументы и, разумеется, предварительно выслу-
шав доводы ученика. По прошествии времени взгляд ученика на ка-
чество и значимость собственной работы, его оценка собственной 
деятельности могут измениться, и тогда он вправе будет заменить 
материалы портфолио. Так может происходить неоднократно. По 
этой причине не стоит отказываться от папки-накопителя при ведении 
портфолио даже тогда, когда школьники научатся самостоятельно 
оценивать свои работы и видеть их преимущества. 

Разумеется, возникает вопрос, где взять время на текущую работу 
с портфолио. Однако практика алтайских учителей уже имеет ответ: 
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этой работе в течение года могут быть посвящены несколько класс-
ных часов и занятий внеурочной деятельности (если, конечно, подоб-
ные мероприятия заранее предусмотрены планами воспитательной 
работы класса и программами внеурочной деятельности, осуществля-
емой учителем); для рефлексии и планирования учебных достижений 
по результатам диагностических и контрольных работ в начале и в 
конце учебного года выделяется специальный урок (часть урока или 
нескольких уроков). Основная же работа с портфолио выполняется 
учеником самостоятельно либо с помощью родителей при консульта-
тивной поддержке учителя.  

Как осуществлять оценку образовательных достижений 
школьников с помощью портфолио? 

В материалах ФГОС НОО отражен главный смысл введения про-
цедуры накопительного оценивания и портфолио как ее инструмента 
в практику оценивания в начальной школе: избежать односторонней и 
неполной оценки результатов обучения только на основе отметок за 
освоение предметных знаний, исключить (или, по крайней мере, 
смягчить) влияние на итоговую оценку случайных факторов (напри-
мер, волнения или плохого самочувствия при написании учеником 
стандартизированных контрольных работ, и др.), позволив в ряде 
случаев повысить итоговую оценку по предмету за счет соответству-
ющих материалов портфолио; существенно расширить спектр подле-
жащих оцениванию результатов и таким образом сделать итоговую 
оценку более дифференцированной, информативной и объективной. 
Кроме того, введение портфолио позволяет реализовать один из ос-
новных принципов формирования системы оценки образовательных 
достижений: сочетание балльного (отметочного) и критериального 
оценивания для различных групп результатов, а также сочетание 
оценки и самооценки школьниками результатов учения. Однако про-
цедура использования портфолио образовательных достижений как 
инструмента комплексной накопительной оценки в целях промежу-
точной и итоговой аттестации ученика начальной школы сегодня 
остается недостаточно разработанной. Как следствие, чаще всего оце-
ночная деятельность в этом случае сводится к установлению системы 
коэффициентов (баллов) для оценивания отдельных материалов 
портфолио с последующим вычислением некоего среднего или обще-
го балла и составлением рейтинга ученических портфолио. Такой 
подход нередко встречается в различных рекомендациях и других 
материалах (в частности, в школьных положениях о портфолио), од-
нако он, на наш взгляд, малоэффективен, прежде всего потому, что не 
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позволяет достигать ни одной из заявленных целей; более того, 
балльная оценка материалов портфолио, при всей своей привлека-
тельности, практически сводит к нулю идею качественного оценива-
ния и во многом формализует работу с портфолио в начальной школе. 

На наш взгляд, осуществление оценивания на основе портфолио 
в начальной школе должно включать в себя три оценочных процедуры: 

- процедура дополнительного (корректирующего) оценивания ре-
зультатов освоения школьниками образовательной программы по 
различным областям знаний (учебных предметов); 

- процедура оценивания метапредметных (сформированности 
различных групп универсальных учебных действий) и отчасти лич-
ностных (прежде всего связанных с процессом социализации школь-
ников) результатов; 

- процедура оценивания самого портфолио в целом (как результа-
тов деятельности школьника по созданию портфолио). 

Эти процедуры не совпадают по своему содержанию и средствам 
оценивания и требуют разработки и нормативного закрепления спе-
цифических механизмов для своего осуществления, а в некоторых 
случаях – и создания дополнительных организационных условий.  

Наиболее привлекательной для всех участников образовательно-
го процесса сегодня является процедура дополнительного оценивания 
предметных результатов, связанная с возможностью повышения ито-
гового балла, однако сложность ее использования обусловлена отсут-
ствием корректных механизмов обеспечения легитимности такой 
оценки, по сути, ее встраивания в уже существующий и нормативно 
закрепленный механизм оценивания. Нам представляется наиболее 
простым и не нарушающим существующих норм механизм повыше-
ния (в спорных случаях) итоговой отметки по предмету на один балл 
решением администрации или педагогического совета школы по 
представлению учителя, основанному, в свою очередь, на анализе 
материалов соответствующего раздела портфолио школьника. Осно-
ванием для принятия такого решения может служить наличие в порт-
фолио грамот и иных наград (кроме сертификатов участника) за при-
зовые места, занятые школьником в конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня по соответствующей предметной области, либо само-
стоятельных проектных и исследовательских работ по предмету, вы-
полненных и представленных школьником в аттестационный период 
на различного рода семинарах, конференциях, фестивалях, заседаниях 
клубов (в том числе внутриклассных и внутришкольных), имеющих 
целью публичную демонстрацию и обсуждение детских работ и при 
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этом не предусматривающих конкурентности. Такой подход кажется 
нам наиболее взвешенным, поскольку позволяет поддерживать высо-
кую учебную мотивацию, познавательный интерес и представление о 
самоценности учебной деятельности у большинства учащихся, избе-
гая при этом ранней гипертрофированной ориентации школьников 
исключительно на внешнее оценивание и внешнюю успешность, пре-
обладание в учебной деятельности соревновательных мотивов. При 
таком подходе каждый ребенок, даже не обладающий высокими со-
ревновательными качествами, получает шанс проявить себя, найти 
свое место в учебной деятельности, ощутить так необходимые ему 
поддержку и признание, что очень важно именно в начальной школе, 
когда происходит становление ученика как субъекта учебной дея-
тельности. Кроме того, такой подход позволяет соблюсти необходи-
мый баланс между внешней и внутренней (внутришкольной) оценкой. 

Такая процедура не требует создания каких-то особых, дополни-
тельных условий, однако она становится возможной лишь в том слу-
чае, если в текущем учебном процессе начальной школы заранее 
предусмотрено проведение различных проектных и исследователь-
ских работ, а школьная образовательная среда имеет достаточно дис-
куссионных и демонстрационных площадок, на которых любой уча-
щийся в течение года мог бы представить для обсуждения свои рабо-
ты. Впрочем, и то, и другое предусмотрено стандартом, поэтому дело 
лишь за введением и нормативным оформлением соответствующей 
оценочной процедуры. 

Вторая из обозначенных нами выше оценочных процедур пред-
ставляет собой механизм публичной защиты школьником своего 
портфолио, в процессе подготовки к которой учащийся самостоятель-
но или с помощью учителя (родителей) определяет тему своего вы-
ступления, отбирает из портфолио материал, который он намерен 
продемонстрировать, готовит презентацию (или выставку работ) и 
собственно текст выступления. Эта процедура позволяет продемон-
стрировать одновременно целый комплекс универсальных учебных 
действий:  

- познавательных – прежде всего умение отбирать и структури-
ровать информацию, представлять ее в различных видах (текст, схе-
ма, слайд, рисунок), логически грамотно и последовательно выстраи-
вать сообщение, представлять информацию с необходимой в данной 
ситуации полнотой (развернутостью) или краткостью; 

- коммуникативных – владение связной монологической устной 
речью, умение выбирать речевые средства в соответствии с коммуни-
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кативной ситуацией, умение выступать перед публикой, взаимодей-
ствовать с аудиторией, отвечать на вопросы, аргументировать свою 
точку зрения, выслушивать и принимать другие мнения; 

- регулятивных (умение ставить и достигать цели, самооценка, 
проявляющаяся в данном случае через выбор тех аспектов своих до-
стижений (неважно, относятся ли они к учебному процессу, внеуроч-
ной деятельности или процессу личностного самосовершенствова-
ния), которые школьник считает наиболее значимыми и готов пред-
ставить на оценку).  

В некоторых методических рекомендациях, описывающих по-
добные процедуры, предлагается разрабатывать специальные крите-
рии для оценки качества выступления и презентации. Однако нам это 
представляется лишним. Поскольку накопительное оценивание явля-
ется одной из оценочных процедур в системе оценки образовательных 
результатов, оценивание в этом случае должно осуществляться на 
основе тех общих показателей (уровней сформированности конкрет-
ных универсальных учебных действий), которые заложены в приня-
тую в школе систему оценки метапредметных результатов и соответ-
ствуют, как того требует ФГОС НОО, возрастно-психологическим 
нормативным требованиям и заранее определенным требованиям к 
свойствам действий в данный период (или на данной ступени) обуче-
ния. Такой подход, помимо прочего, обеспечивает целостность само-
го процесса оценки и непротиворечивость оценочных процедур (в 
частности, текущего и накопительного оценивания).  

В рамках этой же процедуры возможна оценка части личност-
ных результатов, имеющих отношение к процессу социализации 
школьника, а именно уровня его социальной компетентности. 

В методическом пособии А.Н. Свиридова, Н.В. Колпаковой [28, 
с.16] приводится следующий перечень показателей социальной ком-
петентности учащихся начальной школы, на который мы рекоменду-
ем опираться при проведении данной оценочной процедуры:  

• сформированность мотивации достижений в различных видах 
деятельности (мотивации успеха) и определяемой ею личностной ак-
тивности, направленной на получение конструктивных, положитель-
ных результатов; 

• сформированность навыков самоконтроля, самоорганизации и 
саморегуляции; 

• адекватная достаточно высокая самооценка; 
• сформированность навыков конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 
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• руководство в поведении сознательными, социально норма-
тивными целями и правилами 

Разумеется, и в том, и в другом случае речь идет об экспертной 
оценке достижений школьников, выраженной в виде краткого сло-
весного заключения, составленного на основе анализа и оценки вы-
ступления школьника и представленных им материалов портфолио. В 
случае итоговой аттестации по окончании начальной ступени в со-
держании такой оценки должны быть учтены также результаты вы-
полнения школьником стандартизированных итоговых работ по ряду 
предметов, предусмотренных стандартом. Варианты таких оценок 
приведены в методическом пособии «Оценка достижения планируе-
мых результатов в начальной школе» [19]. 

Разумеется, результаты таких экспертиз далеко не всегда нужно 
доводить до школьников (по крайней мере, в полном объеме), при 
обсуждении стоит делать акцент преимущественно на положительных 
моментах, на том, что школьнику удалось показать; в целом же по-
добные результаты должны накапливаться в базе данных учителя и 
использоваться им для фиксации индивидуальной динамики по тем 
или иным показателям и коррекции индивидуального образователь-
ного маршрута учащегося. 

Относительная сложность практической реализации описанной 
процедуры заключается в том, что она требует создания достаточного 
количества разнообразных возможностей (площадок) для такого рода 
выступлений школьников и отличается некоторой растянутостью во 
времени, поскольку количество выступлений, которые можно выслу-
шать за один раз, весьма ограничено. Частично в качестве таких пло-
щадок могут быть использованы родительские собрания и классные 
часы, в ряде случаев такие процедуры могут проводиться в рамках 
занятий внеурочной деятельности; в остальном же все зависит от воз-
можностей, потребностей и, наконец, фантазии конкретной школы. 

Считаем необходимым специально остановиться на подготовке к 
аттестации с использованием портфолио в 1 классе, которая, конечно 
же, имеет свои особенности. Первый класс – достаточно сложный 
период для большинства учащихся, когда они осваивают новую для 
себя социальную роль школьника, приобретают новые умения и зна-
ния, с которыми встречаются впервые в своей жизни. Конечно, у пер-
воклассников еще нет опыта в представлении портфолио, да и сам 
портфолио пока мал. На этом этапе при подготовке к аттестации 
очень важно обеспечить, во-первых, максимальную (для этого возрас-
та) самостоятельность в работе школьников с достигнутыми резуль-
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татами, во-вторых – максимальную успешность аттестации для каж-
дого первоклассника, даже того, чьи успехи весьма и весьма скромны. 
Замечательный способ добиться того и другого придуман А.Б. Во-
ронцовым, который предлагает первоклассникам сначала ответить на 
вопрос: «Что я научился делать в 1 классе такое, чего раньше совсем 
не умел или умел, но не очень хорошо?», а затем, объединившись в 
микрогруппы «по интересам», обсудить, как именно они хотят пред-
ставить свои результаты (выставка тетрадей (прописей), рисунков, 
конкурс чтецов на скорость, конкурс решателей задач и т.п.) и приду-
мать проект такого представления для классного часа. Задача учителя 
в данном случае заключается в том, чтобы поддержать детскую ини-
циативу, помочь всем без исключения детям найти свое место и в 
дальнейшем продемонстрировать то, в чем каждый из них более всего 
успешен. Естественно, за учителем остается фиксация достигнутого 
школьниками уровня овладения теми или иными умениями и индиви-
дуальной динамики в сравнении с началом обучения. По сути же, для 
учителя, достаточно компетентного в вопросах оценивания, уже эта 
подготовительная работа является началом оценочной процедуры, 
поскольку позволяет в процессе наблюдения за работой учащихся 
зафиксировать особенности и складывающейся у школьников само-
оценки, и начавших формироваться умений групповой работы, и не-
которых коммуникативных умений.  

Последняя из трех предложенных нами оценочных процедур не 
связана с использованием портфолио как инструмента оценки мета-
предметных результатов и направлена на оценку качества портфолио 
в целом (подбор материалов, оформление и т.п.). Именно с этой про-
цедурой чаще всего связано использование рейтингования как спосо-
ба оценки. Однако применение рейтингования в данном случае вряд 
ли можно считать обоснованным, так как рейтинг является по пре-
имуществу процедурой конкурсного оценивания и служит целям от-
бора претендентов на ограниченное число призовых или вакантных 
мест. Ясно, что в начальной школе такая задача вряд ли может иметь 
место, да и сам смысл процедуры оценивания портфолио учащихся 
начальной школы заключается не столько в награждении лучших, 
сколько в поддержке мотивации и поощрении деятельности всех 
школьников по его созданию. Наиболее интересные формы проведе-
ния этой процедуры, встреченные нами в практике школ – внутри-
классный (внутришкольный) фестиваль или выставка ученических 
портфолио. Это, по сути своей, завершающее учебный год празднич-
ное мероприятие, во время которого все желающие (родители, учени-
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ки, учителя) могут познакомиться с портфолио ребят, задать им во-
просы, высказать пожелания, оставить отзыв. Если учитель решит все 
же провести конкурс портфолио, то лучше сделать это в игровой 
форме, позаботившись о достаточном количестве номинаций и 
наград, чтобы каждый ребенок получил некий «бонус» за то, что в 
течение года терпеливо и, надеемся, с увлечением, собирал и оформ-
лял свой портфолио. Возможные номинации для конкурса детских 
портфолио, предложенные учителями Алтайского края: «За лучшее 
оформление», «За многогранность таланта», «За творческий подход», 
«За самый необычный портфолио», и т.п. 

Таким образом, творчески используя названные нами и другие 
материалы, каждая школа может выстроить свои подходы к исполь-
зованию портфолио образовательных достижений в оценочной дея-
тельности и при итоговой аттестации на ступени начального обуче-
ния, которые должны найти отражение в школьном Положении о 
портфолио ученика начальной школы и других локальных норматив-
ных актах, регламентирующих эту процедуру. 
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Приложение 1 

В ПОИСКЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
(оргдеятельностная игра) 

 
Цели игры: 
• организация рефлексии индивидуальных и коллективных 

профессиональных педагогических целей и ценностей; 
•  выявление требований к качеству образования со стороны 

различных заинтересованных групп (государства (общества), родите-
лей, учащихся, микросоциума школы и др.); 

• организация понимания участниками образовательного про-
цесса современных ценностей образования, согласования представле-
ний о качестве образования, формирования и принятия «философии 
качества»; 

• формирование (развитие) умения договариваться, работать в 
команде. 

Игра проводится в четыре этапа и может, в зависимости от по-
требностей, возможностей и готовности коллектива, занимать от не-
скольких часов до нескольких дней. В игре активно используются 
такие формы, как работа в малых группах, дискуссия. 

Проводить игру лучше силами специально созданной команды, 
которая может включать в себя представителей администрации шко-
лы, учителей, родителей, учащихся старших классов. 

Этап 1. «Наши профессиональные ценности  
(коллективный портрет)» 

Его основное содержание – диагностика (выявление) индивиду-
альных и коллективных профессиональных ценностей и их проблема-
тизация в контексте современных требований к качеству образования. 
Участникам предлагаются два задания, которые выполняются в ре-
жиме индивидуальной и парной работы. 

Задание 1. Цель задания – побудить участников игры к рефлек-
сии собственных профессиональных целей и ценностей. Каждый 
участник выполняет задание индивидуально. 

Каждый участник (включая администраторов школы) получает 
полоску бумаги, на которой написано начало предложения: «Глав-
ную цель моей педагогической деятельности я вижу в том, что-
бы… ». Задача участников – в течение трех минут, работая индивиду-
ально, продолжить фразу. По истечении этого времени листочки со-
бираются организатором игры. Подписывать листочки не нужно. 
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Для обработки результатов* здесь же создается экспертная 
группа в количестве 4-5 человек из числа желающих (либо организа-
тор формирует группу, приглашая в нее участников по своему выбору). 

Задание 2. Цель этого задания – проблематизировать имеющие-
ся у педагогов представления о качестве образования, введя их в кон-
текст образовательной реформы. Результатом будет перечень во-
просов, актуальных для обсуждения именно в данном коллективе. Для 
выполнения этого задания все участники объединяются по желанию 
в пары или тройки. 

Вниманию всех предлагается следующий фрагмент текста из 
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года»: 

«Стратегической целью государственной политики в области об-
разования является повышение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационного развития эко-
номики, современным потребностям общества и каждого граждани-
на». 

Задача участников – в течение трех минут, работая в паре, 
сформулировать свои вопросы к этому тексту. Количество вопро-
сов от пары может быть любое. 

По истечении отведенного времени ведущим организуется об-
суждение наработанных вопросов: каждая пара по очереди озвучи-
вает свои вопросы, организатор или его помощник фиксирует эти во-
просы на доске либо с помощью компьютера и тут же выводит на 
большой экран. При этом каждая следующая пара имеет возможность 
предложить новые вопросы либо уточнить, расширить, конкретизи-
ровать содержание уже прозвучавших вопросов. Все дополнения и 
уточнения фиксируются организатором рядом с тем вопросом, к ко-
торому они относятся. Таким образом, когда все вопросы будут ис-
черпаны, на доске или экране возникнет перечень вопросов, связан-
ных с качеством образования и наиболее актуальных для данного пе-
дагогического коллектива. 

Этап 2. «Новое качество образования – что это такое?» 

На этом этапе путем анализа нормативных документов и других 
документальных источников выявляются и анализируются основные 
требования к качеству образования на современном этапе, а также 
исторический, социальный, мировой и т.п. контексты возникновения 
этих требований.  

Задание 1. Цель задания – организовать изучение и осмысление 
требований общества (государства) к качеству образования. Для его 

120



© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

выполнения все участники объединяются в группы по 3-5 человек. Все 
вопросы из перечня, наработанные при выполнении задания 2, рас-
пределяются между группами.  

Задача группы: изучить нормативные документы (концепцию 
модернизации образования, ФГОС и др.), материалы ЮНЕСКО, ка-
сающиеся качества образования, материалы международных исследо-
ваний качества образования (PISA, TIMMS, PIRLS), материалы про-
екта «Наша новая школа» и подготовить ответ на те вопросы, кото-
рые достались группе, в виде краткого письменного резюме или 
стендового доклада. 

Каждая группа работает в свободном режиме. По истечении вре-
мени, отведенного на эту работу, группа оформляет и выкладывает 
свои материалы на специальном стенде или внутреннем сайте школы. 
Здесь же выкладывается и созданный экспертной группой коллектив-
ный портрет «Наши профессиональные ценности». Все материалы 
должны быть обязательно подписаны группой авторов, которая рабо-
тала над их созданием! Итогом этой работы должна стать дискуссия, 
которая поможет проанализировать и обобщить полученный материал. 

Задание 2. Приглашаем принять участие в дискуссии. 

Примерные вопросы:  
• Каковы, на мой взгляд, ценностные приоритеты нашего кол-

лектива? Насколько и в чем они согласуются (или не согласуются) с 
ценностями современного образования? Какие я вижу проблемы, про-
тиворечия? 

• Готов ли я принять новые ценности образования? (если нет, 
то почему?) Что мне близко в современных требованиях к качеству 
образования? Что ценного в собственном профессиональном опыте 
мне удалось осознать с помощью проделанной работы? Что мне хоте-
лось бы изменить в своей профессиональной деятельности? В своей 
школе? 

• Предлагаю обсудить (разработать вместе с коллегами)… 
По завершении дискуссии инициативная группа (или организато-

ры игры) обобщает все прозвучавшие мнения и готовит резюме. Ре-
зюме может быть оформлено в виде тезисов, схемы и т.д. и выложено 
на стенде или внутреннем сайте школы. 

Этап 3. «Человек успешный – какой он?» 

Основная цель этого этапа – изучение социального контекста ка-
чества образования (социального запроса), выработка (развитие) 
представлений о качествах, обеспечивающих успешность жизнедея-
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тельности современного человека, конструирование рейтинга качеств, 
наиболее востребованных в современном социуме, и согласование со 
всеми заинтересованными участниками образовательного процесса.  

Работа осуществляется в три шага: первый шаг – игра проводится 
в педагогическом коллективе; второй шаг – в игру включаются уче-
ники и родители; третий шаг – коллективное обсуждение результатов. 

Шаг 1. Участвует педагогический коллектив школы. Все участ-
ники объединяются в группы по 4-6 человек. Игра проводится в тече-
ние 1,5 – 2 часов. Каждая группа получает следующее задание: 

«В декабре 2007 года руководство одной из самых успешных 
компаний мира – Microsoft – опубликовало рейтинг качеств идеально-
го сотрудника компании. Предлагаем вам ознакомиться с фрагментом 
этого документа. 

Главные качества служащего 

(рейтинг компании Microsoft, декабрь 2007) 
1. умение работать в команде 
2. инициативность 
3. умение решать проблемы 
4. … … … 
5. … … … 
6. … … … 
7. владение компьютерными технологиями 
8. …. …. …. 
9. …. …. …. 
10. … … … 
1. Обсудите в группе представленный фрагмент и решите, со-

гласны ли вы с приоритетами, выдвинутыми руководством компании. 
Аргументируйте свое мнение. 

2. Часть строк в этом документе мы оставили пустыми. Создайте 
свой проект рейтинга, заполнив эти строки. Аргументируйте свое 
мнение. 

3. Подготовьтесь к представлению и защите вашего проекта. 
В качестве варианта, на усмотрение организаторов, можно пред-

ложить группам составить рейтинг из десяти наиболее важных ка-
честв выпускника начальной (основной, старшей) школы. В этом слу-
чае наибольший интерес представляет сопоставление и совместный 
анализ разных рейтингов как по набору качеств, которые представля-
ются наиболее важными разным группам педагогов и администрации 
школы, так и по их расположению в рейтинге (какие качества чаще 
других оказываются на первых местах и в первой трети рейтинга, ка-
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кие – в самом конце). Весьма информативным также оказывается 
сравнение итогового (составленного по количеству предпочтений то-
го или иного качества в исходных рейтингах) с аналогичными рейтин-
гами, составленными родителями и самими учениками (см. Шаг 2 и 3). 

Шаг 2. На этом шаге необходимо включить в игру других заин-
тересованных участников образовательного процесса – учащихся и их 
родителей. Для этого из числа педагогов школы формируются три 
инициативные группы. Первая группа проводит аналогичную игру по 
составлению рейтинга среди учащихся школы, вторая – среди роди-
телей. Третья группа в это же время вместе с желающими учащимися 
изучает запросы работодателей как в микросоциуме, так и в более 
широком окружении школы (близлежащих городах, крае). Для этого 
используются разные источники: объявления кадровых служб пред-
приятий в газетах и на соответствующих сайтах, в которых содержат-
ся требования к кандидатам на должность (рабочее место); условия 
профессиональных конкурсов; интервью с руководителями предприя-
тий и фирм; профессиональные резюме и др. Задача этой группы – 
составить обобщенный рейтинг наиболее востребованных качеств 
современного специалиста. 

Шаг 3. На этом шаге группами проводится презентация всех по-
лучившихся рейтингов (учителей, учащихся, родителей, работодате-
лей), организуется обсуждение и выработка согласованного представ-
ления о качествах современного человека, которые востребованы 
всеми заинтересованными сторонами – участниками образовательно-
го процесса.  

Этап 4. Наша философия качества. Рефлексия 

Назначение этого этапа – подведение итогов игры, анализ и 
обобщение всех созданных в процессе игры материалов, оформление 
и утверждение «философии качества образования» в школе.  

Инициативная группа готовит текст «философии качества» шко-
лы, портрет выпускника школы (выпускника определенной ступени 
образования) или другой документ, в котором отражаются представ-
ления всех участников образовательного процесса о желаемом каче-
стве образования и организует его коллективное обсуждение. Игра 
может завершиться принятием официального решения об утвержде-
нии данного документа.  

123



© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

© КÃÁÎÓ ÀКÈПКРÎ, 2013

Методические рекомендации  
для организаторов игры 

Организация 1 этапа. Главная роль этого этапа игры заключает-
ся в мотивации педагогического коллектива к рефлексии существую-
щих в нем индивидуальных и коллективных профессиональных цен-
ностей и целей. Организовать его можно, например, в рамках очеред-
ного педсовета или профессиональной учебы, на которой присутству-
ет весь педагогический коллектив, отведя на выполнение заданий 15 -
20 минут. Разумеется, коллектив заранее должен быть оповещен о 
проведении игры и ее целях.  

Задание 1. 
• Перед выполнением этого задания необходимо предупредить 

участников, что принимаются любые высказывания, так как самое 
главное и самое ценное здесь – не оценка (правильно или неправиль-
но), а отражение личной позиции автора высказывания. Разумеет-
ся, и в дальнейшем при работе с результатами организаторам следует 
придерживаться безоценочной позиции, принимая каждое выска-
зывание без критики, как данность и как безусловную ценность; в 
противном случае есть опасность поставить людей в защитную пози-
цию и лишиться надежды на искренность подобных высказываний в 
дальнейшем. С этой же целью мы рекомендуем сделать высказывания 
анонимными. 

• Это очень трудное задание, так как речь в нем идет не о сию-
минутной, а о стратегической, долговременной цели, о чем в суете 
рабочих будней далеко не каждый находит время задуматься. Отне-
ситесь с пониманием к ситуации, когда кто-то из членов коллектива 
затруднится выполнить это задание, однако откажитесь от предложе-
ния сделать это позже: понять, что мне трудно сейчас это сделать – 
тоже очень важный результат. Пусть сданный Вам листочек останется 
чистым. Разумеется, перед тем, как собрать листочки (но не раньше!) 
нужно предупредить участников об этой возможности. 

• Создать доверительную атмосферу и повысить интерес к ре-
зультатам может участие в выполнении этого задания, на равных с 
учителями, администрации школы, включая директора. Лучше 
вообще поручить организацию этого этапа авторитетному учителю, 
не входящему в состав школьной администрации. 

• Необходимо предельно ограничить как время выполнения 
задания, так и объем письменного высказывания, так как это помо-
жет участникам сосредоточиться на самом важном для каждого из 
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них. Ограничить объем высказывания можно, заготовив полоски бу-
маги размером не более одной трети тетрадного листа. 

• Можно использовать цветную бумагу, предложив, например, 
учителям начальных классов листочки белого цвета, учителям сред-
него и старшего звена – зеленого, а представителям администрации – 
голубого. Это поможет в дальнейшем при анализе полученного мате-
риала и позволит определить особенности коллективной позиции раз-
ных групп педагогического коллектива. 

Задание 2. 
• Лучше поручить работу с этим заданием тому из членов кол-

лектива, кто имеет навык ведения дискуссии. Разумеется, это будет 
заранее подготовленный член команды, проводящей игру. 

• Если с формулировкой вопросов возникнут затруднения либо 
перечень вопросов окажется слишком скупым, воспользуйтесь «по-
мощью коллег»: предложите выбрать наиболее актуальные вопросы 
из готового перечня, составленного участниками очных курсов по-
вышения квалификации в АКИПКРО**. Разумеется, этот перечень 
должен быть заранее размножен или введен в компьютер для демон-
страции на экране. 

Организация 2 этапа. При наличии времени и готовности кол-
лектива к работе в напряженном режиме этот этап может быть полно-
стью или частично совмещен с первым этапом. В этом случае на ра-
боту групп с документами и подготовку итоговых докладов можно 
отвести 2-3 часа и 1 час – на итоговую дискуссию. Если такой воз-
можности нет, на выполнение этого задания можно дать не более 3 
дней, продумав, где будут размещены итоговые доклады и как орга-
низовано ознакомление коллектива с их содержанием. Об этом необ-
ходимо заранее известить коллектив и выбрать в каждой группе от-
ветственного за размещение материала. 

Задание 1. 
• Группы должны быть обеспечены материалами для дальней-

шей работы в достаточном количестве. Продумайте заранее, как 
удобнее это сделать: выложить все материалы на внутреннем сайте 
школы (будут ли они в этом случае доступны для работы в любое 
удобное для группы время?) либо сформировать для каждой группы 
отдельную папку (кейс), которую Вы вручите каждой группе по за-
вершении первого этапа игры. Укажите адреса Интернет-сайтов, где 
можно найти необходимую информацию. 

• Если опыт работы в малой группе в вашем педагогическом 
коллективе недостаточен, предварительно напомните коллегам тех-
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нологию этой работы, помогите распределить позиции. Оказывайте 
организационную поддержку группам в процессе работы. 

• Подумайте, как будут обнародованы результаты работы групп 
над заданием (на специальном стенде в учительской, на внутреннем 
сайте школы и др.). Известите об этом всех участников. 

Задание 2. 
• Дискуссия может быть как очной, так и заочной. Если Вы ре-

шили провести заочную дискуссию, позаботьтесь о наличии места для 
фиксации высказываний. Это может быть большой лист ватмана, раз-
мещенный на стене в учительской, специальный стенд либо специ-
ально отведенное место на внутреннем сайте школы. Продумайте, как 
в этом случае Вы будете руководить дискуссией. 

• Заранее ознакомьте участников с примерными вопросами для 
дискуссии (перечень может быть открытым). 

• Оповестите коллектив о времени и месте проведения очной 
дискуссии либо о времени, в течение которого будет проводиться за-
очная дискуссия. Не затягивайте эту работу, чтобы участники не по-
теряли интерес к ней! 

• По завершении дискуссии инициативная группа (или органи-
заторы игры) обобщает все мнения и готовит резюме. При подготовке 
резюме постарайтесь учесть все мнения, прозвучавшие в ходе дискус-
сии. Резюме может быть оформлено в виде тезисов, схемы и т.д.. 

• Поблагодарите всех, кто принимал участие в этой работе, а 
также наиболее активных участников дискуссии. 

Организация 3 этапа. Этот этап наиболее длительный по време-
ни и наиболее сложный в организационном плане, так как предпола-
гает большое количество участников, представляющих разные груп-
пы. Продумайте, как мотивировать учащихся, родителей на участие, 
как оповестить их о начале игры. Постарайтесь, чтобы этот этап про-
шел достаточно динамично и занял в целом не более одной недели. 

Шаг 1. 
• На работу групп над проектом рейтинга отводится один час. 

Каждая группа должна иметь большой лист бумаги и фломастеры для 
оформления результатов работы. 

• По истечении этого времени все работы помещаются на доску 
или на стену и каждая группа по очереди представляет и защищает 
свой проект. 

• Задача ведущего на этапе защиты – организовать обсуждение 
проектов, результатом которого могло бы стать согласование позиций 
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и выработка общего рейтинга, отражающего представления всего пе-
дагогического коллектива о качествах успешного человека. 

Шаг 2. 
• Договоритесь о времени, в течение которого будет прово-

диться эта работа, а также о формах и месте презентации результатов. 
• Определите репрезентативную выборку учащихся и родите-

лей, участвующих в составлении рейтинга, чтобы обеспечить широ-
кое (достоверное) отражение мнения этих групп. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
*Методические материалы для анализа профессиональных  

педагогических целей 

Для организации анализа можно использовать примеры форму-
лировок педагогических целей, приведенные ниже (данные примеры 
взяты из материалов очных курсов повышения квалификации учите-
лей в АКИПКРО): 

• формировать прочные знания, умения, навыки по предмету, 
развивать память, логическое мышление, речь 

• научить писать, читать, считать, сформировать вычислитель-
ные навыки, грамотность, технику чтения 

• научить самостоятельно добывать знания, развить мотива-
цию, интерес к учению  

• учу сотрудничать, слушать и слышать друг друга, самостоя-
тельно учиться 

• реализую образовательные, воспитательные, развивающие 
цели 

При анализе будем исходить из определения, что каждая цель со-
держит в себе образ желаемого результата. Какой реальный результат 
получит учитель, для которого приоритетна первая цель? Очевидно, 
этот учитель придерживается традиционной знаниевой парадигмы, 
его ученики будут прежде всего достаточно глубоко знать преподава-
емый предмет. Названные в формулировке данной цели психические 
качества, над развитием которых предполагает работать учитель, 
также поддерживают достижение основной цели, связанной с приоб-
ретением прочных предметных знаний. 

Формулировка второй цели явно принадлежит учителю началь-
ных классов, однако в значительной степени отражает и ожидания 
учителей среднего звена от начальной школы. К сожалению, она 
направлена на формирование у учащихся только элементарной гра-
мотности. 
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Третья формулировка отражает ориентацию на формирование у 
учащихся умений самостоятельной учебной деятельности (что, разу-
меется, предполагает и приобретение предметных знаний), внутрен-
ней мотивации к учению; стремление учителя организовывать учеб-
ный процесс не в репродуктивном, а в деятельностном режиме. 

Четвертая из предложенных формулировок также ориентирована 
на самостоятельную учебную деятельность учащихся, однако данный 
учитель рассматривает как ценность также умение сотрудничества 
(совместного решения проблем), коммуникативные навыки. Очевид-
но, этот учитель будет активно использовать в учебном процессе ра-
боту в малой группе, дискуссионные методы, относясь к самостоя-
тельному мнению ученика как к ценности и побуждая к его высказы-
ванию.  

Автор последней формулировки, к сожалению, вряд ли задумы-
вался о смысле собственной педагогической деятельности. Об этом 
говорит чересчур обобщенный, абстрактный характер целей. Ситуа-
ция достаточно распространенная. 

**Примерный перечень вопросов о модернизации образования 
(помощь коллег) 

• Почему сегодня приоритетны именно вопросы качества обра-
зования? 

• Почему то качество образования, которое мы имели до сих 
пор, перестало удовлетворять? 

• В чем заключается современное качество образования?  
• Где зафиксированы требования государства к качеству обра-

зования? 
• Как выяснить, каковы требования личности к качеству обра-

зования? 
• Как согласовать возможности и потребности личности с тре-

бованиями государства и общества? 
• Что необходимо для достижения современного качества обра-

зования? 
• Как государство намерено обеспечить условия для достиже-

ния нового качества образования? 
• Как узнать, достигается ли требуемое качество?  
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Приложение 3 

Анализ средств осуществления оценочной деятельности учителя 

Средства 
 

Предмет 
оценки  

Тестиро-
вание 

Анкетиро-
вание 

Контроль-
ные (срезо-
вые) работы 

Диагностиче-
ские задания 
(наблюдение 
учителя) 

Обученность по 
предметам 

+  +  

Мотивация к 
учению 

 +  + 

Действия кон-
троля и само-
контроля 

  + + 

Анализ средств осуществления самооценки школьников 

Средства 
 
Предмет  
оценки 

«Волшебные 
линеечки» 

Листы само-
оценки 

… … … …
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Приложение 5 

Инструментарий для текущего и промежуточного оценивания 
метапредметных результатов 

1. Инструментарий оценки коммуникативных универсальных 
учебных действий 

1.1. Оценка сформированности речевых умений 

Авторство приведенных методик оценки сформированности ре-
чевых умений принадлежит Н.В. Нечаевой, канд. пед. наук, научному 
руководителю ФНМЦ им. Л.В. Занкова. Методики приводятся по из-
даниям:  

Реализация нового образовательного стандарта: потенциал си-
стемы Л.В. Занкова / А.Г. Ванцян, Н.В.. Нечаева, Е.Н. Петрова, А.Ю. 
Плотникова, С.Г. Яковлева. – 2-е изд., перераб. – Самара: Издатель-
ство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 
2011.,224 с. 

Нечаева Н.В. «Изучение результативности развития речевой дея-
тельности младших школьников» – М.: ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 1996 

Все методики имеют универсальный характер и неоднократно 
апробировались в Алтайском крае учителями начальных классов, ра-
ботающими по самым разным УМК. 

Владение устной речью 

Устанавливается на основании наблюдений учителя за устной 
речью учащихся на уроках и вне уроков по ряду показателей. Оцени-
ваются внешняя характеристика речи, развернутость и связность ре-
чи. 

Оценка внешней характеристики устной речи 
Показатели:  
1) говорит охотно 
2) форма общения с учителем и учениками соответствует ситуации 
3) речь в основном грамматически правильна 
4) артикуляция чистая 
5) громкость нормативная 
Оценка: 
1 уровень – в норме 1 любой показатель 
2 уровень – в норме 2-3 любых показателя 
3 уровень – в норме 4 любых показателя 
4 уровень – в норме 5 показателей 
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Оценка связности устной речи 
Показатели: 
1) Типичные единицы высказывания 
2) Развернутость характеристики объекта 

Оценка: 
1 уровень – речь в основном состоит из междометий и частиц, со-

держание высказывания улавливается с трудом 
2 уровень – предложения почти не используются в речи, произно-

сятся в основном отдельные слова; испытывает большие трудности 
при характеристике объекта или явления 

3 уровень – речь состоит из предложений и отдельных слов, за-
меняющих предложение; характеристика объекта или явления дается 
в виде малосвязных мыслей; 

4 уровень – говорит связными предложениями; может дать раз-
вернутую характеристику объекта или явления 

Таблица 

Схема анализа владения устной речью 

Фамилия, 
имя уче-
ника 

Внешняя характеристика речи 
Уровень 
связности 

речи 
показатели 

уровень 
1 2 3 4 5 

Коля И. - + + + - 2 3 

 

Владение письменной речью как средством коммуникации 

Комментарий: Приведенные здесь методики направлены на про-
верку умения строить собственное письменное связное высказывание, 
используя различные, актуальные для ученика начальной школы, 
жанры и языковые средства. Задания учитель (или проводящий оце-
нивание специалист) подбирает самостоятельно, однако они по свое-
му содержанию должны соответствовать возрастно-психологическим 
нормам и этапу обучения. В целях диагностики и оценки сформиро-
ванности умения необходимо, чтобы задания выполнялись школьни-
ками самостоятельно, без общепринятой в таких случаях традицион-
ной подготовки. 

Сочинение (описание, повествование, рассуждение) 

Назначение задания: выявить сформированность умений, необ-
ходимых для создания письменного связного текста на заданную те-
му, кругозор ученика, его интересы, отношения. 
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Показатели: 
1) тема раскрыта достаточно полно 
2) логично 
3) высказываются обобщающие суждения 
4) излагаемые факты оцениваются, комментируются 
5) стиль изложения соответствует звучанию темы  
Оценка: 
1 уровень – тема раскрыта в виде перечня фактов 
2 уровень – реализованы 2-3 любых показателя; 
3 уровень – а) реализованы 4 любые показателя 
б) по большинству позиций есть отдельные несущественные не-

достатки  
4 уровень – в норме все 5 показателей  

Схема анализа сочинений 

Фами-
лия, 
имя 

учени-
ка 

Кол-во 
слов в 
сочи-
нении 

Кол-во 
ошибок 
на пра-
вила 

изучен-
ные/неи
зучен-
ные* П

ол
но
та

 р
ас
кр
ы
ти
я 

те
м
ы

 

Л
ог
ик
а 

из
ло
ж
ен
ия

 

Н
ал
ич
ие

 о
бо
бщ

ен
-

ны
х 
су
ж
де
ни
й 

А
вт
ор
ск
ая

 о
це
нк
а,

 
ко
м
м
ен
та
ри
и 

С
оо
тв
ет
ст
ви
е 
ст
ил
я 

те
м
е 
со
чи
не
ни
я 

У
ро
ве
нь

 

Коля 
И. 

27 2/8 - - - - - 1 

Люда 
С. 

62 2/3 + + - + + 3 

*Данный показатель используется попутно для изучения дина-
мики формирования орфографической грамотности. Известно, что 
количество ошибок, допущенных учащимися в самостоятельно со-
зданных текстах (сочинениях), существенно превышает количество 
ошибок в диктантах. Если процесс формирования орфографической 
грамотности идет нормально, то этот разрыв постепенно сокращается, 
что свидетельствует о формировании навыка грамотного письма. 

Объявление 

Показатели: 
1. содержание текста соответствует заданной теме и жанру (ука-

зана суть объявления, дано описание предмета) 
2. текст достаточно краткий 
3. указаны адрес (телефон) автора объявления 
4. указано имя автора объявления 
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Оценка: 
1 уровень – другие варианты 
2 уровень – упущены 2-3 компонента 
3 уровень – упущен один из компонентов текста 
4 уровень – в норме все 4 показателя 

2.2.3. Инструкция по изготовлению поделки  
(рецепт приготовления блюда) 

Показатели: 
1. Содержание текста соответствует теме 
2. Изложение кратко 
3. Текст содержит указания на исходный материал и необходи-

мый инструмент 
4. Есть указания на последовательность действий 
5. Указаны способы выполнения работы 
Оценка: 
1 уровень – текст не соответствует заданному жанру 
2 уровень – есть нарушения трех компонентов текста 
3 уровень – упущены 1-2 необходимых компонента текста 
4 уровень – в норме все 5 показателей 

Поздравительная открытка 

Назначение задания: выявить возможности ребенка в письмен-
ном выражении своих мыслей в соответствии с темой и жанром вы-
сказывания 

Показатели:  
1. Изложение краткое 
2. В тексте присутствует обращение к адресату  
3. В тексте указана причина для поздравления 
4. В тексте содержатся пожелания, соответствующие поводу и 

адресату 
5. Присутствуют слова прощания и подпись автора открытки 
Оценка: 
1 уровень – текст не соответствует заданному жанру 
2 уровень – упущены 2-3 компонента текста 
3 уровень – упущен 1 из необходимых компонентов текста 
4 уровень – форма и содержание текста соответствуют заданной 

теме и жанру (в норме все 5 показателей) 
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1.2. Оценка сформированности умений сотрудничества 

Способом оценки этой группы умений является наблюдение учи-
теля за совместной работой группы (или, в зависимости от задачи 
наблюдения) отдельного школьника в составе группы над заданием. 
Наибольшие возможности для такого рода наблюдений дает работа 
над учебными проектами или проектными заданиями. При выполне-
нии такого рода наблюдения учитель занимает экспертную позицию 
и, после выдачи группе задания, больше не вмешивается в ее работу, 
предоставляя учащимся возможность самостоятельно решать все воз-
никающие проблемы. Далее приведены методики, которые учитель 
может использовать для организации наблюдений. 

Наблюдение за участием в групповой работе  
(методика канд. пед. наук Г.Н. Шакиной) 

Методика приводится по источнику: Данилов Д.Д. Система оцен-
ки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования в «Школе 
2100»(технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов) – http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-
tekhnologii/sistema-otsenivaniya-programma-korrektsionnoi-r 

Комментарий: Методика предполагает наблюдение за одним 
учеником в течение дня (в течение месяца – за всеми учениками), од-
нако вполне возможно, что опытный учитель (или его помощники) 
сможет осуществлять наблюдение за несколькими учениками сразу 
без потери качества наблюдения. 

Схема фиксирования результатов наблюдения 

Уче-
ники 

Число отве-
тов (раз-

мышлений) 
ученика в 
ходе дискус-

сии 
(«+/-» – ло-
гичные/ нет 

Число 
вопросов 
ученика в 
ходе дис-
куссии 

(«+ + +») 

Стиль пове-
дения в об-
суждении 

(вежливость, 
грубость, 
внимание / 

невнимание к 
чужому мне-

нию) 

Действия в кон-
фликтной ситуации 
столкновения мнений 

и интересов 
(реакция на критику, 
форма критики чужого 
мнения, проявление спо-
собности к компромиссу, 
выработке и признанию 
общего решения и т.п.) 

Петя 
М. 

+ + – + – ++++ 
  

Лена С.     
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Оценка результатов наблюдения 

Макси-
мальный 
уровень 

   «Настоя-
щий ли-

дер»

Может 
разрешить 
острый 
конфликт, 
успокоить 
и привлечь 
всех к ра-
боте, при-
вести 
группу к 
результату 

Программ-
ный уро-
вень 

  «Отличный 
участник» 

Длительно и устойчиво 
активен в процессе ре-
шения и представления 
результатов, постоянно 
корректен, считается с 
чужим мнением 

Необходи-
мый уро-
вень 

 «Хороший 
участник» 

Активен, логичен, вежлив в процессе 
решения (но не всегда при представ-
лении результата); слушает других, 
но может не посчитаться с их мнени-
ем, может вспылить, обидеться, от-
казаться от работы 

«Мне еще 
многому 

надо 
научиться»

Не очень активен, реагирует только на знакомый 
материал. 
Высказывается сам, но не слышит других, нару-
шает нормы вежливости, пытается навязать свое 
мнение остальным 

«Я в нача-
ле пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или 
никак не реагирует 

 

Оценки способов работы группы 
(методика д-р пед. наук Н.Г. Калашниковой) 

Приводится по изданию: Калашникова, Н.Г. Личностно ориенти-
рованный подход к формированию младшего школьника как субъекта 
учебной деятельности – Барнаул, АКИПКРО, 2004. – 259 с. 

Учитель может использовать эту методику для наблюдения за 
самостоятельной работой микрогруппы учащихся над проектной за-
дачей. 
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I. Этап конструирования целей и планирования решения 
Индивидуальный анализ условий задачи 0-1 баллов 
Проверка понимания условия задачи 0-1 баллов 
Групповое уяснение цели задания 0-1 баллов 
Обсуждение условий задачи в группе 0-1 баллов 
Выдвижение предложений о порядке и ходе работы над за-
данием в группе (планирование) 

0-1 баллов 

Определение позиций в групповой работе 0-1 баллов 
Обсуждение плана работы, соотнесение его с целью 0-2 баллов 
Принятие решения о плане работы  0-2 баллов 
ИТОГО 10 баллов 

II. Этап решения задачи 
Индивидуальная работа по поиску способов решения задачи 2-3 баллов 
Выдвижение предложений в группе 0-1 баллов 
Четкость изложения предлагаемого способа решения 0-2 баллов 
Выслушивание версий способа решений 0-1 баллов 
Обсуждение версий (дискуссия, спор) 0-1 баллов 
Критика версий с аргументацией 0-2 баллов 
Принятие версий без критики -2 баллов 
Проверка понимания версий 0-1 баллов 
Выдвижение версий всеми участниками 0-1 баллов 
Принятие версий всеми членами команды 0-1 баллов 
ИТОГО 11 баллов 

III. Этап рефлексии способа решения 
Остановка потока непродуктивных решений 0-2 баллов 
Исследование версий в соотнесении с целью задания и 
условиями задачи

0-2 баллов 

Анализ способа решения 0-3 баллов 
Выделение способа решения 0-3 баллов 
Обсуждение способа решения 0-2 баллов 
ИТОГО 12 баллов 

IV. Организация групповой работы 
Обсуждение способа организации групповой работы 0-3 баллов 
Умение слушать друг друга 0-1 баллов 
Умение «удерживать» позиции в групповой работе 0-3 баллов 
Эмоциональное принятие членами команды друг друга 0-1 баллов 
ИТОГО 8 баллов 
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2. Инструментарий оценки познавательных универсальных  
учебных действий 

2.1. Оценка навыка чтения 

Приводится по источнику: Инструктивное письмо № 13-51-
120/13 от 03.06.2003 О системе оценивания учебных достижений 
младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеоб-
разовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по совер-
шенствованию структуры и содержания общего образования 

Комментарий: Предлагаемая форма позволяет, прежде всего, 
наглядно фиксировать динамику формирования навыка чтения у пер-
воклассников в его различных аспектах, включающих как техниче-
скую сторону чтения, так и понимание прочитанного. Перечень навы-
ков может быть легко продолжен, таким образом лист приобретет 
характер универсального средства. Данная форма может быть исполь-
зована не только учителем, но и учеником для фиксации самооценки 
навыков (например, при помощи закрашивания ячейки или ее части 
определенным цветом). 

Лист индивидуальных достижений  

Ученик _____________, Школа: ____  Класс: 1  
Учитель:_____________ 

№ 
п/п 

Формируемые навыки и умения
Даты 

Стар
т 

окт.
но-
яб.

дек. янв.фев. итог
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Навыки чтения
1.1  Техника 

чтения  
Чтение слогов                
Чтение слов             
Ударение             
Чтение предложений             
Чтение текстов             
Безошибочность чтения            
Выразительность чтения            

1.2  Пони-
мание 
прочи-
танного 

Ответ на прямой вопрос 
по прочитанному 

              

Восстановление пропу-
щенного слова  

 
          

Составление «устной 
картины»  

 
          

Сопоставление прочи-
танного текста и иллю-
стративного ряда к нему 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3  Пере-

сказ  
С помощью учителя или 
иной  

              

Без помощи учителя  
И т.п. (список навыков 
может быть продолжен) 

 
          

2.2. Оценка умений работать с информацией (текстом) 

Методики приводятся по изданию: Нечаева Н.В. «Изучение ре-
зультативности развития речевой деятельности младших школьни-
ков» – М.: ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 1996 

Тексты подбираются учителем (специалистом, проводящим оце-
нивание) самостоятельно, с учетом возрастно-психологических норм, 
этапа обучения, доступности содержания и языка младшему школьнику. 

Аннотация* художественного произведения или научно-
популярной статьи 

Назначение задания: выявить умение самостоятельно работать со 
знакомым текстом (кратко, связно изложить самые важные моменты в 
тексте с выражением его оценки) 

Показатели: 
1. Представлены ключевые (самые интересные) вопросы содер-

жания аннотируемого текста 
2. Содержание изложено достаточно кратко 
3. Выражено эмоционально-оценочное отношение автора анно-

тации к содержанию аннотируемого текста 
Уровни сформированности умения 
1 уровень – работа не выполнена 
2 уровень – в норме 1 показатель 
3 уровень – в норме 2 любых показателя 
4 уровень – в норме 3 показателя 
*аннотация – краткая характеристика книги, статьи и т.п., изла-

гающая их содержание (обычно в виде перечня вопросов) и дающая 
их оценку 

Составление статьи для толкового (энциклопедического,  
этимологического) словаря 

Показатели: 
1. Изложение краткое 
2. Изложены существенные признаки объекта описания 
3. Изложение фактически верное 
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Оценка: 
1 уровень – текст не соответствует заданному жанру 
2 уровень – упущены 2 компонента текста 
3 уровень – упущен 1 из необходимых компонентов текста 
4 уровень – форма и содержание текста соответствуют заданной 

теме и жанру (в норме все 3 показателя) 

Составление плана* научно-популярной статьи 

Назначение задания: выявить умение самостоятельно анализиро-
вать незнакомый текст (выделять смысловые части, четко формули-
ровать главную мысль, заключенную в каждой части).  

В целях диагностики и оценки сформированности умения уча-
щимся может быть предложен для самостоятельной работы любой 
параграф учебника, следующий за только что изученным. 

Показатели: 
1. Представлены все смысловые части текста, отражающие его тему 
2. Указана правильная последовательность частей текста 
3. Пункты плана четко сформулированы 
Оценка: 
1 уровень – работа не выполнена 
2 уровень – в норме 1 любой показатель 
3 уровень – в норме 2 любых показателя 
4 уровень – в норме все 3 показателя 
*План – перечень основных вопросов, рассматриваемых в тексте 

Конспект* научно-популярной статьи 

Назначение задания: выявить умение самостоятельно работать 
над незнакомым текстом 

Показатели: 
1. Представлены все смысловые части текста, отражающие его тему 
2. Соблюдена последовательность изложения частей (как в тексте) 
3. Изложение достаточно кратко 
4. Текст изложения достаточно связный 
Уровни оценки: 
1 уровень – другие варианты 
2 уровень – упущены 2-3 показателя 
3 уровень – упущен 1 показатель 
4 уровень – в норме все 4 показателя 
*Конспект – краткое, последовательное изложение основного со-

держания 
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2.3. Оценка умений искать информацию в нескольких источниках 

Методика приводится по источнику: Р.Г. Чуракова Вы все еще 
работаете по старым стандартам? Тогда мы идем к вам! / Журнал 
«Методист», 2004, №4 

Комментарий: задание имеет тестовую форму, составлено на ос-
нове УМК «Перспективная начальная школа» (издательство «Акаде-
мкнига»). Особенностью этого УМК является наличие большого ко-
личества разнообразных учебных словарей, входящих в его состав. 
Конечно, не каждый УМК располагает таким богатством, однако учи-
тель может найти и предложить детям и другие доступные источники, 
дополняющие учебник, и разработать собственные проверочные за-
дания, используя данное в качестве образца. 

 
Предметная область «Окружающий мир» 
Время проверки – конец второго года обучения или начало треть-

его года обучения 
Продолжительность работы – 35 минут 
Необходимые учебники: О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, 

С.А. Трафимов «Окружающий мир», 2 класс, части 1,2; О.Н. Федото-
ва, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов Хрестоматия «Наш мир знакомый 
и загадочный», 2 класс 

Цель тестирования: определение уровня сформированности уме-
ния поиска информации в словарях, учебниках 

Вариант 1 
1. Учебник «Наш мир» состоит из двух частей. Найди по СО-

ДЕРЖАНИЮ, в какой части учебника находится тема «Рыбы». Запи-
ши: Тема «Рыбы» находится в____ ____части учебника. 

2. Запиши, как называется глава, в которой находится эта тема. 
3. Укажи, на какой странице эта тема начинается и на какой 

странице заканчивается. 
4. Проверь, нет ли в этой главе еще параграфов, в которых гово-

рится о рыбах. 
5. Найди в Словарике статьи, которые могут иметь отношение к 

теме «Рыбы». Запиши названия этих статей через запятую. 
6.  Как ты думаешь, тебе надо смотреть Словарик в обеих частях 

учебника или только в одной? Подчеркни нужный ответ: 
а) в обеих 
б) только в одной 
6. Есть ли в хрестоматии статьи о рыбах? В какой главе и на ка-

ких страницах? 
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7. Как называется статья? 
8. Где еще в хрестоматии можно найти материал о рыбах? 
Ответы 
1. Тема «Рыбы» находится во 2 части учебника. 
2. Глава называется «Животные». 
3. Тема начинается на с.12 и заканчивается на с.15. 
4. В параграфе «Разнообразие животных» также кратко расска-

зывается о рыбах. 
5. В Словарике есть статьи, которые имеют отношение к теме 

«Рыбы» – Аквариум, Мальки рыб, Рыбоводные заводы, Рыбы. 
6. Правильный ответ – б) 
7. Статьи о рыбах есть и в Хрестоматии в главе «Рыбы» на с. 73–76. 
8. Материал о рыбах можно поискать в «Иллюстрированном 

словарике». 
9. Статья называется «Сельдь». 
Итоги: у учащихся, правильно выполнивших задания 1,2,3,6,7 – 

сформирован навык работы с оглавлением учебника; 
у учащихся, правильно выполнивших задания 4,5,8,9 – сформи-

рован первичный навык работы одновременно с несколькими источ-
никами знаний; 

результаты выполнения задания 5: найдено от 1 до 4 статей в 
словарике – сформирован навык поиска информации в двух источни-
ках; не найдено ни одной статьи – навык отсутствует. 

2.4. Оценка умений устанавливать логико-смысловые связи  
при работе с информацией 

Комментарий: универсальным способом проверки этого умения 
на разных этапах обучения является работа со всевозможными де-
формированными предложениями, текстами. Эффективным для диа-
гностики вариантом может быть работа с деформированным планом 
текста (заранее составленным учителем), в котором нарушен порядок 
частей, некоторые важные части пропущены либо добавлены лишние, 
не имеющие отношения к данному тексту. В период обучения грамоте 
такой план может быть картинным либо знаково-символическим (при 
условии, что все обозначения ребенком освоены заранее), а текст вос-
приниматься на слух. 

Методика оценки умения устанавливать логико-смысловые связи 
при работе с деформированным текстом приводится по изданию: Реа-
лизация нового образовательного стандарта: потенциал системы 
Л.В. Занкова / А.Г. Ванцян, Н.В. Нечаева, Е.Н. Петрова, А.Ю. Плот-
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никова, С.Г. Яковлева. – 2-е изд., перераб. – Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011., с.107-108 

Ценность данной методики заключается еще и в том, что она 
позволяет диагностировать уровень самостоятельности выполнения 
действия посредством предложения школьнику дозированной помо-
щи со стороны учителя. При выполнении задания весь класс работа-
ет с одним и тем же текстом, независимо от уровня подготовки. 
Тексты учитель может подобрать самостоятельно. Для организа-
ции работы предложения записываются на доске печатными буква-
ми, каждое с новой строки. Весь класс начинает работать на самом 
высоком (4 уровне). Учитель наблюдает и оказывает индивидуальную 
помощь, пошагово снижая уровень самостоятельности ученика. 

Оценка составления текста: 
1 уровень – хаотический набор предложений 
2 уровень – большинство связей установлены неправильно 
3 уровень – большинство связей установлено правильно 
4 уровень – все логико-смысловые связи установлены правильно 
Оценка уровня самостоятельности: 
4 уровень – задание выполняется с доски или с листа 
В случае затруднений или ошибок задание предлагается в следу-

ющих вариантах (3 – 1 уровни): 
3 уровень –косвенная подсказка: каждое предложение написано 

на отдельном листочке (метод проб и ошибок) 
2 уровень – прямая подсказка по части задания: указание на пер-

вое предложение 
1 уровень – текст составлен с помощью взрослого 

3. Инструментарий оценки регулятивных универсальных 
учебных действий 

Комментарий: Инструментарий для диагностики и оценки 
уровня сформированности регулятивных универсальных учебных дей-
ствий подробно описан в пособии Калашниковой Н.Г., Никитиной 
М.Г. Динамика формирования универсальных учебных действий 
младших школьников: методические рекомендации. – Барнаул: 
АКИПКРО, 2012, к которому мы и отсылаем учителя. Здесь же при-
водим дополнительно несложные методики, которыми учитель 
также сможет воспользоваться для оценки сформированности от-
дельных действий. 
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3.1. Оценка сформированности умения самоконтроля 

Методика приводится по изданию Нечаева Н.В. «Изучение 
результативности развития речевой деятельности младших школьни-
ков» – М.: ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 1996, с. 18-19 

Выявить динамику формирования умения самоконтроля позволя-
ет наблюдение за реакцией школьника на заранее известный ему сиг-
нал об ошибке, оставленный учителем в его письменной работе. 
Наблюдение осуществляется на материале самостоятельных пись-
менных высказываний учащихся при условии систематического про-
ведения подобной работы. Методика заключается в следующем: при 
проверке самостоятельных письменных высказываний, созданных 
школьником по заданию составить предложение (в том числе из дан-
ных слов с добавлением собственных) или текст допущенные им 
ошибки на неизученные правила исправляются простым карандашом, 
ошибки на изученные правила не исправляются, под ошибкой в этом 
случае ставится сигнал (красная точка). В дальнейшем точка переме-
щается на место рядом с ошибочно написанным словом, а затем и на 
поля строчки, где допущена ошибка. После получения таким образом 
проверенной работы ученик обводит карандашные исправления учи-
теля и самостоятельно исправляет ошибки по точкам-указкам. Уро-
вень сформированности самоконтроля устанавливается в зависимости 
от того, на какой сигнал реагирует ученик: 

1 уровень – реагирует на сигнал учителя, поставленный под оши-
бочно написанной буквой 

2 уровень – реагирует на сигнал учителя, поставленный рядом со 
словом 

3 уровень – реагирует на сигнал (точку, палочку) учителя, по-
ставленный на полях 

4 уровень (высший) – пишет без ошибок или исправляет их само-
стоятельно 

Другой вариант этой методики предложен в пособии Реализация 
нового образовательного стандарта: потенциал системы Л.В. Занкова 
/ А.Г. Ванцян, Н.В.. Нечаева, Е.Н. Петрова, А.Ю. Плотникова, С.Г. 
Яковлева. – 2-е изд., перераб. – Самара: Издательство «Учебная лите-
ратура»: Издательский дом «Федоров», 2011. – с. 103. 

Одним из способов выявления и оценки уровня сформированно-
сти умения самоконтроля является анализ результатов самопроверки 
выполненных школьником учебных (контрольных) работ. На этом 
основании устанавливаются следующие уровни сформированности 
самоконтроля: 
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1 уровень – в результате самопроверки уровень выполнения ра-
боты ухудшился 

2 уровень – в результате самопроверки уровень выполнения ра-
боты не изменился 

3 уровень – в результате самопроверки уровень выполнения ра-
боты улучшен, но часть ошибок осталась неисправленной 

4 уровень – в результате самопроверки исправлены все допущен-
ные ошибки (при этом учитываются и ошибки, исправленные сразу 
после выполнения работы или непосредственно в ходе работы). К 
этому (высшему) уровню относятся также работы, выполненные без 
ошибок 

Основные требования к проведению такого вида контроля, кото-
рые должны быть заранее известны и учителю, и школьникам: 

- самостоятельно найденные и аккуратно исправленные ошибки 
не должны служить причиной снижения отметки, выставляемой за 
работу. Только небрежное их исправление может привести к сниже-
нию балла, при условии, что в классе проводилась специальная рабо-
та по формированию умения вносить исправления; 

- при проверке работы ошибки, не исправленные самим учени-
ком, учителем не исправляются: они либо подчеркиваются, либо в 
конце каждого задания указывается их количество. Работы возвра-
щаются ученикам для самостоятельного исправления ошибок. 

3.2. Оценка сформированности умения самооценки 

Приведенные ниже методики разработаны и апробированы со-
трудниками кафедры начального общего образования АКИПКРО на 
основе учебных материалов проекта «Интел: обучение для будущего» 
в ходе реализации этого проекта в Алтайском крае. 

Самооценка школьниками результатов исследовательской работы 

 Отлично 
Мы до-
вольны 

Можем 
лучше 

Коммента-
рий  

учителя 
 

1 2 3 4 5 
Тема и цель исследо-
вания четко сформу-
лированы 

    

Описан план исследо-
вания 

    

Описаны способы 
исследования 
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1 2 3 4 5 
Исследование отвеча-
ет на проблемный 
вопрос 

    

Все аргументы под-
тверждаются ссылка-
ми на источники ин-
формации 

    

Используются не-
сколько разных ис-
точников 

    

Используются разно-
родные источники 
(печатные издания, 
Интернет, мнения 
экспертов) 

    

Презентация отражает 
все основные вопросы 
исследования 

    

 

План написания индивидуального отчета об участии в проекте 

• Тебе понравилось работать над этим проектом? 
• Какое важное открытие тебе удалось совершить?  
• Какая информация для тебя была важной? Что тебя удивило? 

Восхитило? Заставило задуматься? 
• Расскажи, что ты сделал для получения результата?  
• Кто и в чем тебе помогал? Что ты сделал совершенно само-

стоятельно? 
• Какой вклад ты внес в работу группы? 
• Что тебе давалось легко? Что было трудным? 
• Что было самым интересным во время работы?  
• Чему ты научился в ходе работы над проектом? 

«То, чему я научился на всех предметах в этом учебном году» 

В качестве примера средства самооценки результатов учения 
приводим фрагмент из «Дневника школьника» – Р.Н. Бунеев, 
Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев и др.. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 
2013. – 112 с., ил (образовательная система «Школа 2100»). 
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Приложение 7 

Примерное положение о портфолио образовательных достижений 
школьников15 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок фор-
мирования и использования портфолио образовательных достижений 
учащихся в образовательном процессе МОУ СОШ № 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, Уставом и Положением о системе оценок, форм 
и порядке промежуточной аттестации образовательного учреждения. 

1.3. В соответствии с названными документами настоящее Поло-
жение рассматривает Портфолио как  

- форму, процесс организации и технологию работы учащихся с 
продуктами их собственной учебной, творческой, исследовательской, 
проектной деятельности; 

- инструмент внутренней (внутришкольной) накопительной 
оценки планируемых результатов образования, направленный на фик-
сацию, представление и оценку индивидуальных достижений учаще-
гося в ходе учебной и внеучебной (в том числе внешкольной) дея-
тельности и его индивидуального прогресса, характеристику процесса 
его учения, а также комплексного образовательного результата, отра-
жающего способность школьника практически применять приобре-
тенные предметные и метапредметные знания и умения в различных 
областях жизни и деятельности для решения социально и личностно 
значимых задач (компетентности); 

- форму осуществления социального партнёрства учащихся, их 
родителей и педагогов. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает статус Портфолио 
учащегося как открытого документа, предназначенного для публич-
ной демонстрации в условиях итоговой (по окончании ступени) и 
промежуточной (четверть, полугодие, год) аттестации ученика, про-
фессиональной аттестации учителя начальных классов, а также в дру-
гих, предусмотренных законодательством, случаях, требующих де-
монстрации успешности учащихся. 

                                                        
15 Опубликовано на официальном сайте Главного управления образования и мо-
лодежной политики Алтайского края 05.08.2013  
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1.5. Вид, структура и состав материалов портфолио определяются 
конкретными целями его создания и использования на каждой ступе-
ни обучения и описываются в соответствующих разделах настоящего 
Положения. 

1.6. Место хранения портфолио определяется по согласованию 
между учителем, учеником и его родителями (законными представи-
телями). В случае, если местом хранения портфолио избрана школа 
(класс), ученику и его родителям (законным представителям) обеспе-
чивается свободный доступ к материалам портфолио и предоставля-
ются гарантии сохранности портфолио и отсутствия возможности 
несанкционированного доступа к материалам портфолио посторонних 
лиц. 

2. Портфолио учащихся начальной школы 

2.1. Цель и задачи портфолио 

2.1.1. В образовательном процессе начальной школы портфолио 
выступает как средство поддержания высокой учебной мотивации 
младших школьников, развития навыков рефлексивной и оценочной 
(самооценочной) деятельности учащихся, формирования умения 
учиться; а также как инструмент педагогического сопровождения 
ученика. 

2.1.2. Основными задачами формирования портфолио ученика на 
ступени начального общего образования являются:  

- сбор, систематизация, фиксация и оценка результатов учебных 
и внеучебных достижений ученика в различных областях деятельности; 

- информирование родителей (законных представителей) ученика 
о процессе его обучения и достигнутых успехах, обеспечение дея-
тельного и заинтересованного участия родителей (законных предста-
вителей) в образовательном процессе начальной школы; 

- обеспечение преемственности в обучении и развитии школьни-
ка при переходе на другую ступень образования. 

2.2. Структура и основное содержание портфолио 

2.2.1. В соответствии с целями и задачами портфолио на ступени 
начального общего образования (раздел 2, п.2.1)основным видом яв-
ляется портфолио работ, которое может включать в себя (по жела-
нию учащегося) элементы портфолио документов и портфолио отзы-
вов. 

2.2.2. Структура портфолио включает следующие основные раз-
делы: 
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• титульный лист, содержащий название документа, имя и фа-
милию учащегося, номер школы, класса; 

• оглавление; 
• листы-разделители с названиями разделов и подразделов 

портфолио; 
• раздел, отражающий предметные результаты, с перечнем под-

разделов, соответствующих набору предметов, изучаемых в данном 
классе; 

• раздел, отражающий результаты внеучебной и досуговой дея-
тельности, с перечнем подразделов, соответствующих видам деятель-
ности, в которые активно включен конкретный ученик. 

По желанию ученика и его родителей (законных представителей) 
в индивидуальный портфолио дополнительно могут быть включены и 
иные разделы. 

2.2.3. Портфолио младшего школьника включает следующие ос-
новные группы материалов: 

- выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а так-
же в ходе посещаемых учащимися занятий внеурочной деятельности 
(предметных кружков, клубов и т.п.), реализуемых в рамках образова-
тельной программы школы (в том числе в учреждениях дополнитель-
ного образования детей); 

- выборка материалов текущего (формирующего) оценивания, 
включающая систематизированные материалы наблюдений учителя 
за процессом овладения школьниками универсальными учебными 
действиями и материалы самооценки школьников (оценочные листы, 
листы саморефлексии и т.п.); 

- материалы, характеризирующие достижения учащихся во 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности 
(познавательной, творческой, конструкторской, социальной, спортив-
ной, трудовой и т.п.). 

2.2.4. Не допускается включение в портфолио материалов, со-
держащих сведения конфиденциального характера, подпадающих под 
действие ФЗ «О персональных данных», этического кодекса педагога-
психолога, социального педагога, норм профессиональной деятельно-
сти медицинского работника; материалов, содержащих сведения и 
данные, подлежащие, согласно ФГОС НОО, исключительно неперсо-
нифицированному изучению и оцениванию; а также сведений, могу-
щих представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в 
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случае утраты портфолио или несанкционированного доступа к порт-
фолио посторонних лиц. 

Перечень этих сведений разрабатывается и утверждается адми-
нистрацией и Управляющим советом образовательного учреждения в 
соответствии с названными документами и приводится в приложении 
к настоящему Положению. 

2.3. Порядок формирования портфолио 

2.3.1. Портфолио формируется на период обучения на ступени 
начального общего образования (1 – 4 классы). 

2.3.2. Материалы портфолио пополняются и обновляются еже-
годно по мере накопления. 

2.3.3. При переходе ученика на новую ступень обучения (в том 
числе при переходе из дошкольного ОУ в школу) часть материалов 
портфолио, созданного на предыдущей ступени, по желанию ученика 
и его родителей (законных представителей) может быть включена в 
состав нового портфолио. 

2.3.4. Материалы портфолио подбираются и размещаются таким 
образом, чтобы они позволяли демонстрировать индивидуальный 
прогресс (индивидуальную успешность) и достижения ученика в раз-
личных областях школьной и внешкольной деятельности за опреде-
ленный период обучения (четверть, полугодие, год). 

2.3.5. Каждый материал(группа однородных материалов) портфо-
лио сопровождается средствами оценивания (оценочный лист и др.), в 
которых фиксируются критерии и результаты оценки учителя и само-
оценки ученика. 

2.3.6. В портфолио в обязательном порядке включаются материа-
лы стартовой, промежуточной, итоговой педагогической диагностики, 
отражающие индивидуальный прогресс (положительную динамику) в 
освоении учеником предметных и универсальных учебных действий 
(метапредметных умений), а также выполненные учеником рубежные 
(за четверть, полугодие, год) контрольные работы по предметам, вхо-
дящим в программу данного класса. 

2.3.7. Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, 
полученные учеником за успехи в том или ином виде деятельности, в 
том числе за участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школь-
ного, муниципального, регионального, федерального уровней, разме-
щаются среди других материалов в разделе портфолио, фиксирующем 
результаты, достигнутые в той предметной области (или виде дея-
тельности), за который получена награда. 
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2.3.8. Для удобства работы с материалами портфолио на отдель-
ном листе формируется перечень материалов, содержащихся в каж-
дом разделе портфолио (оглавление). По мере накопления и размеще-
ния в портфолио новых материалов либо изъятия (замены) части ма-
териалов в оглавление вносятся соответствующие изменения. 

2.3.9. Материалы портфолио помещаются в файловую папку с 
прозрачными вкладышами. В 3 – 4 классах по желанию ученика и его 
родителей (законных представителей) возможно частичное ведение 
портфолио в электронном виде (электронный портфолио). 

Количество и объем материалов портфолио, которые могут быть 
представлены в электронном виде, ограничивается требованиями 
СанПин к работе младших школьников за компьютером. 

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса 
при работе с материалами портфолио 

2.4.1. В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, 
родители (законные представители) ученика. 

2.4.2. Ученик: 
- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень мате-

риалов, оформляет портфолио, при необходимости обращается за по-
мощью к учителю и родителям; 

- готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необхо-
димости – с помощью родителей и учителя) выбирая направление 
оценивания и материалы для публичной демонстрации. 

2.4.3. Ученик имеет право: 
- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого 

материала, кроме обязательного, без согласования этих действий с 
учителем и родителями; 

- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и ин-
тересы, оформление портфолио, включая такие его элементы, как ти-
тульный лист и листы-разделители. 

2.4.4.Учитель: 
- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, кон-

сультирует учеников и родителей по вопросам работы с портфолио, 
помогает ранжировать представленные документы, организует пре-
зентацию портфолио, оформляет итоговые документы по оценке ма-
териалов портфолио при аттестации ученика; 

- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио 
обязательными материалами (п.2.3.6 настоящего Положения); 
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- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в 
портфолио, исходя из специфики задач обучения, общего и индиви-
дуального развития школьников на данном этапе; 

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио 
учащихся в случае, если местом их хранения выбрана школа (класс). 

2.4.5. Учитель имеет право: 
- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответству-

ющую запись всего портфолио; 
- представлять любые материалы ученических портфолио (в не-

персонифицированном виде) для подтверждения собственной про-
фессиональной квалификации в ходе аттестации, а также в других 
случаях, требующих демонстрации профессиональных достижений, в 
том числе при участии в профессиональных конкурсах, научно-
практических конференциях и т.п.; 

- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических 
портфолио при подготовке и публикации научно-методических ста-
тей, презентаций и т.п. при наличии письменного разрешения со сто-
роны родителей (законных представителей) учащихся. 

2.4.6. Родители (законные представители) ученика: 
- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформле-

нии документов портфолио, вместе с учеником анализируют его 
успехи, участвуют в презентации портфолио. 

2.4.7. Родители (законные представители) ученика имеют право: 
- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;  
- вносить предложения по организации работы младших школь-

ников с портфолио; 
- принимать участие в оценке материалов портфолио при атте-

стации ученика. 

2.5. Использование портфолио для оценки образовательных 
достижений 

2.5.1. Материалы портфолио используются в ходе промежуточ-
ной и итоговой аттестации для осуществления комплексной оценки 
предметных и метапредметных результатов, достигнутых учеником; 
для подготовки характеристики образовательных достижений учени-
ка по окончании начальной ступени обучения или при переводе в 
другое образовательное учреждение, а также в иных, предусмотрен-
ных законодательством, случаях.  

2.5.2. При осуществлении промежуточной и итоговой аттестации 
по отдельным предметам материалы портфолио служат дополнитель-
ным основанием для определения отметки в спорных случаях. Мате-
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риалы портфолио могут служить основанием только для повышения 
итоговой отметки; отсутствие в портфолио каких-либо материалов, 
подтверждающих достижения ученика, не может служить основанием 
для понижения итоговой отметки. 

2.5.3. Отметка по отдельному предмету может быть повышена на 
один балл при наличии в портфолио учащегося грамоты (диплома) за 
призовое место в конкурсе (олимпиаде, соревновании) по данному 
предмету школьного, муниципального, регионального либо феде-
рального уровня, полученной в аттестационный период, или при 
наличии самостоятельной исследовательской, проектной работы по 
данному предмету (в том числе выполненной в рамках занятий вне-
урочной деятельности или образовательного процесса учреждений 
дополнительного образования детей) и представленной в аттестаци-
онный период во внеконкурсных мероприятиях (учебной конферен-
ции, семинаре, фестивале проектных и исследовательских работ) раз-
личного уровня. 

При итоговой аттестации по предметам за курс начальной шко-
лы, помимо названных выше материалов, могут быть учтены резуль-
таты выполнения рубежных контрольных работ по предмету за два 
последних года обучения. 

Решение о повышении отметки по предмету на основании мате-
риалов портфолио принимается учителем и утверждается админи-
страцией школы (педагогическим советом). 

2.5.4. Для оценки метапредметных результатов (определения 
уровня сформированности различных групп универсальных учебных 
действий) используются результаты выполнения школьником специ-
альных педагогических диагностических работ (диагностических за-
даний), входящих в блок обязательных материалов портфолио, и пре-
зентации (защиты) школьником индивидуального портфолио в ходе 
специально организованных открытых мероприятий (родительских 
собраний, школьных (внутриклассных) фестивалей ученических 
портфолио и т.п.)). 

Для защиты учащийся отбирает материалы портфолио, готовит 
презентацию и краткое устное представление материалов (выступле-
ние). Оценка уровня сформированности универсальных учебных дей-
ствий осуществляется на основе экспертизы (коллективного обсужде-
ния) представленных материалов, выступления и ответов учащегося 
на вопросы в соответствии с критериями (планируемыми результата-
ми), зафиксированными в основной образовательной программе для 
каждой группы универсальных учебных действий (с учетом этапа 
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обучения и индивидуальных результатов, достигнутых учащимся в 
предыдущий период).  

В обсуждении и оценке представленных на защиту материалов 
могут принимать участие родители, ученики, представители админи-
страции школы и органов ГОУ. 

Результаты оценивания оформляются в виде краткого (при необ-
ходимости – развернутого) письменного экспертного заключения (ха-
рактеристики), подготовленного учителем и отражающего достигну-
тый уровень сформированности универсальных учебных действий и 
личностного развития школьника, а также, по желанию ученика, в 
виде письменных отзывов родителей и одноклассников. 

2.5.5. Оценка отдельных материалов портфолио и портфолио в 
целом осуществляется на содержательно-критериальной основе. Пе-
ревод данных оценок в баллы, а также рейтинговое оценивание от-
дельных материалов портфолио и портфолио в целом, не допускается. 
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СЛОВАРЬ 

Абсолютная успешность – соответствие достижений учащегося 
внешним требованиям (программы, образовательного стандарта и др.) 

Относительная успешность – продвижение ученика по отно-
шению к самому себе, динамика индивидуального развития 

Критерий – (от гр. Kriterion – средство для суждения) – признак, 
на основании которого производится оценка, определение или клас-
сификация чего-либо; мерило суждения, оценки. Критерий характери-
зует, что именно будет измеряться в данном объекте. 

Мониторинг системы образования представляет собой система-
тическое стандартизированное наблюдение за состоянием образова-
ния и динамикой изменений его результатов, условиями осуществле-
ния образовательной деятельности, контингентом обучающихся, 
учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессио-
нальными достижениями выпускников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность(ФЗ РФ от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.97, п.3).  

Мониторинг образовательный (педагогический)– система ор-
ганизации сбора, хранения, обработки, анализа и распространения 
информации о деятельности педагогической системы, обеспечиваю-
щая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование раз-
вития.  

Мониторинг предполагает постоянное наблюдение за каким-
либо процессом или очень длительное снятие каких-либо параметров, 
что позволяет не только осуществлять контроль, но и выявлять тен-
денции, видеть динамику изменений или их отсутствие (М.М. По-
ташник) 

Педагогическая диагностика – процесс установления причин 
педагогического явления. 

Показатель – данное, по которому можно судить о развитии, хо-
де, состоянии чего-либо, измеримая сторона критерия. 

Проектирование – мыслительный процесс, включающий про-
блемно-ориентированный анализ и системное программирование пе-
дагогического процесса, предусматривающие возможность различных 
вариантов его развертывания и своих управленческих действий в этих 
различных ситуациях; 

– вид социальной деятельности, при которой необходимым ста-
новится согласование позиций и действий участвующих в проектиро-
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вании субъектов, их самоопределение относительно задач, коопера-
ция, рефлексия результатов и самого процесса, экспертиза созданного 
проекта; 

– особый вид педагогической деятельности, которая совершается 
в области ценностей, целей, задач, проблем. Результативность проек-
тирования напрямую зависит от того, насколько в сознании педагога 
присутствуют соответствующие понятия и взаимосвязи между ними 
(Калашникова Н.Г. Личностно ориентированный подход к формиро-
ванию младшего школьника как субьекта учебной деятельности: 
Учебное пособие для системы повышения квалификации. – Барнаул, 
2004, с.117). 

Педагогическое проектирование – построение развивающей об-
разовательной практики, образовательных программ и технологий, 
способов и средств педагогической деятельности (В.И. Слободчиков, 
цит. по книге «Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя»; под 
ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010, с 11) 

Педагогическая готовность к школьному обучению – это сово-
купность умений (то есть владение способами действия, мышления, 
общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать учебный 
материал, подаваемый определенным образом, и включаться в обра-
зовательные ситуации, которые создает для него педагог (М..Р. Битя-
нова, цит. по статье «Первоклассник: первые шаги. Диагностика го-
товности к обучению и другие профессиональные шаги педагога» – 
Занковские педагогические чтения. 2011-2012. Опыт. Достижения. 
Перспективы: Материалы Шестых Всероссийских Занковских чте-
ний. – Самара: Изд-во «Учебная литература»: Издательский дом «Фе-
доров», 2012, с.47). 

Преемственно-перспективные связи – двусторонние связи 
смежных возрастных этапов развития человека: преемственность обу-
славливает учет и опору на достижения предыдущей ступени, а пер-
спективность – учет тех психических процессов, задач, способов дея-
тельности, которые наиболее активно будут развиваться на последу-
ющем этапе и зарождение которых происходит на данном этапе раз-
вития (Калашникова Н.Г. Личностно ориентированный подход к 
формированию младшего школьника как субьекта учебной деятель-
ности: Учебное пособие для системы повышения квалификации. – 
Барнаул, 2004, с.49-50).  

Формирующее оценивание (оценивание для обучения) – это 
процесс поиска и интерпретации данных, которые ученики и их учи-
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теля используют для того, чтобы решить, как далеко уже ученики 
продвинулись в своей учебе, куда им необходимо продвинуться и как 
сделать это наилучшим образом (Assessment Reform Group, цит. по 
изданию Пинская М.А, Формирующее оценивание: оценивание в 
классе: учебное пособие / М.А. Пинская – М.: Логос, 2010. – 264 с.) 
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