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Дополнение к пункту 1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» 

Пункт 1.3.3.  

В соответствии с ФГОС основным объектом оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно - смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Личностные результаты формируются за счѐт реализации как 

программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно 

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. 

Предметные результаты формируются за счет реализации программ учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана и части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 На начальном этапе в процессе обучения и воспитания отслеживается 

уровень сформированности УУД. 

  Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более 

узком значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД определяется путем проведения 

мониторинга, самоанализа, самоконтроля,  
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Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности  

универсальных учебных действий у младших школьников в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне 

сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД на ступени 

начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов дошкольного и начального школьного образования в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия младших школьников; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга - банк диагностических 

методик, технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальный уровень образования).  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- 

воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 
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 Помимо мониторинга сформированности УУД в процессе достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в практике работы используются приемы 

формирования самооценки и самоанализа в начальной школе 
Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма 

существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач 

педагогической деятельности учителя. Этот компонент, наряду с другими 

компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, 

средства, формы организации), должен соответствовать современным 

требованиям общества, педагогической и методической наукам, основным 

приоритетам и целям образования. 

Система контроля и оценивания учебной работы школьника не может 

ограничиваться узкой целью – проверкой усвоения знаний и выработки 

умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более 

важную социальную задачу: развить у обучающихся умение проверять и 

контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, 

устанавливать ошибки и находить пути их устранения. 

В ходе прогнозирования процесса формирования и развития УУД в 

начальной школе возможно использование  следующих приемов самооценки 

и самоанализа: 

1) Словесные приемы 

а) для развития самооценки и самоконтроля в конце уроков задаются 

следующие вопросы: 

 Что ты узнал на уроке? 

 Чему научился? 

 За что себя можешь похвалить? 

 Над чем еще надо поработать? 

 Какие задания тебе понравились? 

 Какие задания показались трудными? 

 Достиг ли ты поставленную в начале урока цель? 

2) Использование  наглядных пособий, которые помогают в оценивании 

достижений обучающихся 

 Сегодня на уроке я … 

 Мне удалось… 

 Я могу похвалить… 

 Я недостаточно… 

 Я старался… 

3) Графики 

4) Рисунки 

Свою работу в конце недели, в конце месяца обучающиеся могут оценивать с 

помощью рисунка. Дети на подсознательном уровне изображают свою 

самооценку в цвете, в изображении какого- либо предмета. Например : 

изобразить дерево настроения, цветок настроения, облачко настроения и т.д. 

или раскрасить в цвете какой-либо предмет. 
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5) Символы 

Такой прием используем особенно в первом классе, когда дети еще не умеют 

писать. Также такой прием используется и во 2, 3, 4 классах наряду с 

другими приемами. 

6) Личный дневник школьника 

Личный дневник школьника предназначен для развития у младших 

школьников самоорганизации, самоанализа и самооценки. 

В 3-4 классах в начале каждой недели ученики класса пишут цель на 

эту неделю, для этого отведена специальная строчка. Например « На этой 

неделе буду активно работать на уроках», «Я постараюсь получать хорошие 

отметки». В конце недели школьники могут оценить степень достижения 

цели. Например « Я выполнял домашние задания самостоятельно», «На этой 

неделе я получил 5 по русскому языку» и др. 

При ведении дневника ученик ежедневно оценивает свои достижения, 

анализирует свои достижения и недостатки, а также ищет пути устранения 

последних. Благодаря ведению дневника младший школьник может 

научиться планировать свои дела на неделю, на месяц. Для этого возможно 

ведение  листа «План моих дел», где обучающийся отмечает, какие важные 

дела, в какие дни ему нужно сделать. Добиться регулярности записей 

помогают родители. В конце дневника напечатано содержание программ по 

предметам. 

Обучающиеся проводят самоанализ в конце четверти, в конце года под 

руководством учителя. Такая работа служит и дополнительным источником 

мотивации ученика, и создает ситуацию успеха. Работа с дневником будет 

более эффективной и понятной, если он ведется с первого класса. Хотя в 

первом классе дети не умеют писать, они могут оценивать свои достижения в 

дневнике при помощи условных обозначений. 

При регулярной работе над дневником можно отметить, что к 4 классу 

у большинства учеников формируется субъективность учебной деятельности, 

причем ярко проявляется в развитии таких компонентов, как учебно-

познавательный интерес, целеполагание и оценка. Также они умеют 

анализировать свою деятельность, искать причины неудач и пути их 

исправления в школе и вне нее. 

7) Анализ работы за четверть, за год, за период обучения. 

В конце четверти в 3-4 классах наряду с тем, что выставляем 

четвертные отметки, проводим самоанализ своей учебной деятельности. Для 

этого используем следующие вопросы: 

 Что удалось в этой четверти? 

 По каким предметам результаты получились лучше? 

 Что не получилось? В чем причина? 

 Какую цель поставишь в следующей четверти? 

В конце года также проводим самоанализ своей работы. Для этого 

используем следующие вопросы: 

 Какими результатами первой четверти можешь гордиться? 
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 Над чем еще необходимо поработать? 

 По каким предметам возникали затруднения? В чем причина? 

 Какую цель поставишь на следующую четверть? 

8) Таблицы. 

Такой прием наиболее эффективен в 4 классе. Используется при 

групповой форме обучения. Обучающиеся, работая в группах, оценивают 

работу своей и других групп. И в конце работу оценивает учитель. 

Для развитие эффективной самооценки следует выполнять следующие 

условия: 

 совместная разработка учителем и учениками четких эталонов 

оценивания для каждого конкретного случая; 

 создание необходимого психологического настроя обучающихся для 

анализа собственных результатов; 

 обеспечение ситуации самостоятельного свободного эталонного 

оценивания учащимися своих результатов; 

 сопоставление и выводы об эффективности работы; 

 составление учениками собственной программы деятельности на 

следующий этап обучения с учетом полученных результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника. Самооценка – это важнейший психологический 

фактор формирования учебной деятельности учащегося, поэтому она играет 

начимую роль в становлении его индивидуальных особенностей и 

возрастных характеристик. 

Оценочная деятельность учителя – основа для формирования 

самооценки у обучающихся. Самооценка формируется и развивается, если 

учитель демонстрирует положительное отношение к ученику, веру в его 

возможности, желание всеми способами помочь ему учиться. Методическая 

сторона сводится к применению в учебном процессе преимущественно 

индивидуальных эталонов, создающих условие для рефлексивной оценки 

учащимися своих действий. 

Основные функции самооценки: 

- констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного 

материала я знаю хорошо, а что недостаточно?); 

- мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в 

этом вопросе я разобрался не до конца); 

- проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей 

работе, я обязательно должен повторить…). 

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле 

обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной 

деятельности и в самостимуляции. 

Важность самооценки не только в том, что она позволяет увидеть 

человеку сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что в основе 
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осмысления этих результатов он получает возможность выстроить 

собственную программу дальнейшей деятельности. 

Фиксация достижения планируемых результатов осуществляется в 

листах «Мои успехи в формировании УУД». 

Благодаря дифференциации самооценки и оценки учащийся не 

чувствует себя ущербным, он понимает, что если что-то не получается 

сейчас, он сможет, приложив усилия и потренировавшись, выполнить 

задание позже и продемонстрировать положительный результат. 

К процессу формирования адекватной самооценки и навыков 

самоконтроля необходимо привлечь родителей учеников, чтобы были единые 

требования в школе и дома. На родительских собраниях и на 

индивидуальных консультациях проводятся беседы о способах 

формирования и значении самооценки и самоконтроля. Родители, которые 

принимают участие в формировании у своего ребѐнка адекватной 

самооценки и навыков самоконтроля, впоследствии реально оценивают 

возможности и учебную деятельность своих детей. Опыт показывает, что при 

совместной работе учителя и родителей результаты получаются более 

высокие и поставленные цели достигаются быстрее. Ребѐнок с адекватной 

самооценкой сможет корректировать и совершенствовать свою учебно-

познавательную деятельность в школе, в дальнейшем сможет 

самореализоваться во взрослой жизни. 


