
Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются  следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. Результаты 

проверки фиксируются в Листах индивидуальных достижений. 

Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, т.е. контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на 

понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

- целенаправленное наблюдение
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 (по заданным параметрам – фиксация проявляемых учеником действий и 

качеств);  

-устный опрос;  

-самостоятельная работа; 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

- диктанты; 

- списывание; 

- грамматические задания; 

- графическая работа; 

- изложение (устное – с 1 класса, письменное – со 2-го); 

- сочинение (устное – с 1 класса, письменное – со 2-го); 

- доклад (устное сообщение); 

- проверка осознанного  чтения; 

- результаты учебных проектов. 

Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

- диктанты; 

-контрольные работы: 

1. Стандартизированная  контрольная работа.   ·  Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе 

Контроль знаний, умений и навыков по обучению грамоте 

№ Тема Практические работы 
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п/п 

1. «Говорим, рассказываем…» 

-        вычленять звуки из слова; 

-    производить слого - звуковой     и звуковой  анализ слов; 

-        сравнивать звуки в  похоже звучащих словах; 

-    подбирать    слова, называющие предмет  на рисунке; 

-        рисовать схему - слова; 

-    изображать предложения в виде схемы; 

-    раскрашивание, рисование, штриховка.          

2. 
«Учим буквы - учимся 

читать» 

 -        проводить слого-звуковой и звуко -буквенный   анализ слов; 

-        замечать в  ряде слов несоответствие между произношением   и 

написанием; 

-    развивать орфографическую зоркость (умение видеть ошибкоопасные 

места); 

-        проводить анализ печатного и письменного образца буквы, 

написание 

элементов  букв, букв, слов, предложений; 

-        списывать слова,   предложения, тексты с печатного образца; 

-    писать    под диктовку   слова   и предложения;              

Контроль за усвоением знаний по чтению 

В течение всего времени обучения учитель контролирует следующие составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 

3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  читающего темп  беглости, позволяющий ему осознать 

текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. Формирование правильного и осознанного чтения 

вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для  передачи точного смысла 

высказывания. 

5) умение   читать  осознанно текст про себя. 

Оцениваются следующие умения: 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–  подробно, сжато и  выборочно пересказывать  художественный текст по плану; 

– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

–учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; для   заучивания  наизусть 

 рекомендуются все   стихотворения, включѐнные в учебники, а также небольшие (от 3–4  до 7–8 

 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объѐм стихотворений для 

заучивания наизусть покажутся учителю слишком большими, дети могут  учить одно из 2–3  стихотворений по 

собственному выбору. 

– выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

Контроль за усвоением знаний по математике 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в 

процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации 

знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного практически на каждом уроке, 



проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые контрольные 

работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-

диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения 

нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения 

возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для 

повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее 

эффективных приѐмов диагностики реальной сформированности  предметных и познавательных  умений у 

учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с 

ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к 

учащимся имеют тетради для самостоятельных и контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ 

(2–4 кл.). Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум 

(необходимые требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который они могут усвоить. 

При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания необходимого, программного и 

максимального уровней, при  этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и 

могут выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на 

обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобразным 

зачѐтом по изучаемым  темам. При этом срок получения зачѐта не должен быть жѐстко ограничен (например, 

ученики должны сдать все текущие темы до конца четверти). Это учит школьников планированию своих 

действий. Но видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль могут играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет 

свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений;  

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, 

цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку 

(словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений 

каждым учеником, развитие его умений действовать.  

Контроль образовательных результатов по окружающему миру 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и универсальных 

учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, эффективность обучения будет равна нулю. Ещѐ 

раз повторим требования к знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. 

Поэтому прежде всего разнообразные полученные школьниками знания должны позволять описывать свои 

наблюдения и объяснять ребятам их собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. 

Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи с этим мы 

предлагаем оценивать учащихся следующими двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в 

учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных 

работах (3-4 кл.). Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить 

полученные знания к конкретной ситуации для еѐ объяснения. Такого рода использование знаний приводит к 

построению человеком адекватной действительности целостной картины понятного для него мира. Школьник, 

полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объѐм заданий в учебнике и рабочей тетради, 

усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение понятий и 

формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, что такого рода задания 

может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным 



критериям (прежде всего, требовать творчески применять знания) и желательно быть связанными с какой-

либо практической деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, 

чтобы объѐм заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих учеников. В любом случае нет 

необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, 

законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем 

учителю проводить блицопрос  важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить 

для правильного понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформулируют необходимый 

для решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, начиная со 2-го класса, в начале 

каждого урока помещены вопросы для актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказывается постоянно в курсе тех 

знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, 

школьники под руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и 

показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и итоговых работ (1-2 кл.) и 

тетради для проверочных и контрольных работ (3-4 кл.). Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях 

отличается своей сложностью от уровня в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) 

работах. Задания в учебнике и рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с 

принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить 

все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. При этом задания разного уровня сложности 

не отмечены. В отличие от этого в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах, 

начиная со 2-го класса, отмечен уровень сложности (необходимый, программный или максимальный), 

который могут самостоятельно выбирать ученики. При этом акцент самостоятельных (проверочных) работ 

сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). А материал 

итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован на обязательном минимуме знаний.  

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определѐнный объѐм заданий в 

учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями самостоятельных (проверочных), итоговых 

(контрольных) работ. Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых 

(контрольных) работ являются своеобразным зачѐтом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика 

должна быть зачтена, однако срок получения зачѐта не должен быть жѐстко ограничен (например, ученики 

должны сдать все темы до конца четверти). Это учит школьников планировать свои действия. Но видеть 

результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль могут играть:  

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет 

свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений. Например (2 кл.), 

отметка за задание: «Какое вещество придаѐт твѐрдость и упругость этим предметам? (нарисованы мяч, 

надувной круг, надувной матрас)» ставится в графу умения «объяснять отличия твѐрдых, жидких и 

газообразных веществ»;  

2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, 

цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку 

(словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений 

каждым учеником, развитие его умений действовать.  

Контроль образовательных результатов по изобразительному искусству 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  деликатно подходить к оцениванию 

результатов работы учащихся.  Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в  своих   силах человека, важно 

не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения 

останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их  последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному искусству. 



1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. Фактически нужны 

навыки использования знаний, а не сами  знания. Разнообразные теоретические знания, полученные 

школьниками,  должны позволять грамотно анализировать различные произведения искусства и 

формулировать,  в чѐм  особенности  их собственных работ. 

2.  Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3.Важно, чтобы школьники  умели самостоятельно пользоваться полученными практическими умениями для 

 выполнения собственных  творческих работ:  разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  выполнение учащимся  продуктивных  заданий  в 

 учебниках  и  рабочих тетрадях. Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в  тексте, 

сколько применить полученные знания к конкретному практическому или  творческому заданию. Учащийся, 

полностью выполнивший самостоятельно весь  необходимый объѐм  заданий в учебнике и рабочей тетради, 

усвоит все необходимые в курсе знания. При  этом он не столько будет помнить определение понятий и 

формулировки  законов,  сколько  будет   уметь   их   применять  в жизни.  Естественно, подобные задания 

может во множестве придумать и  добавить учитель.  Но  они  должны удовлетворять всем изложенным 

критериям (прежде всего  требовать творческого применения знаний) и желательно быть  связанными с 

какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому  подобное). 

Очень  важно, чтобы  объѐм  заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и возможностей своих 

 учеников. В любом  случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях 

 (принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  постоянное  повторение важнейших  понятий, 

 законов и  правил. На  этапе актуализации знаний перед  началом изучения нового  материала мы 

предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо 

вспомнить для  правильного понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается  постоянно в курсе тех  знаний, 

которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать  ответ  на вопрос, они под 

 руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит  работе  с ним  и  показывает, как 

поступать человеку, если  он хочет  что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса, не только 

обязательный минимум (требования  программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, 

который могут  усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определѐнный объѐм  заданий в 

учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки и отметки за  задания самостоятельных работ  являются 

своеобразным зачѐтом по изученной теме. Каждая тема  у каждого ученика должна быть  зачтена, однако 

срок получения зачета не  должен быть  жѐстко ограничен (например, ученики должны сдать  все  темы  до 

конца четверти). Это учит  их планированию своих  действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся 

должны постоянно. Важно, чтобы  после  изучения каждой  темы  у  каждого ученика оставались 

выполненные в  рабочей тетради или   на  отдельных листах работы. Желательно,  чтобы   в рабочей тетради 

к концу учебного года  не  осталось пустых мест (образцы,  выполненные красками,  нужно  вклеивать  в 

 тетрадь после  полного высыхания). 

В особую папку  помещаются оригиналы или  копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником 

творческих заданий,  содержащие  не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его 

успехов и советов  по улучшению, устранению возможных недостатков). 

Накопление этих  отметок и  оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений 

каждым учеником, развитие его умений действовать. 

Контроль образовательных результатов по технологии 

Особое внимание уделяется оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках 

двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по 

реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может 



быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребѐнка в его развитии важна как оценка качества 

его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе 

созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим 

критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приѐмов и операций и работы в целом. 

Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки 

поощряются в словесной одобрительной форме. 

Самооценка и самоконтроль: 

-  определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности (с помощью 

Карт самооценки  и таблиц  Предметных требований, включѐнных в Дневники учащихся);  

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности). 

         

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты 

проверки фиксируются в Листах индивидуальных достижений. В рамках накопительной системы  значимые 

результаты по всем предметам фиксируются в  Портфолио. 

Контроль УУД 

Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие 

выявить, насколько  успешно идѐт личностное развитие каждого ребѐнка.  Диагностические материалы 

 опубликованы  в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. Проверочные работы.1 класс. - М.: 

Баласс, 2010.-80с. (Образовательная система «Школа 2100») 

Данная диагностика разработана для учащихся 1 - 4-х классов, включает в себя две итоговые проверочные 

работы, каждая представлена в четырѐх вариантах. 

Первая работа включает 11 заданий на выявление метапредметных  (регулятивные и познавательные УУД) и 

личностных результатов. 

Вторая работа носит  интегрированный характер: она даѐт возможность проверить все три группы 

результатов (предметные, метапредметные и личностные). Работа строится на основе чтения текста, что 

позволяет проверить также сформированность коммуникативных УУД, и включает 15 заданий, кроме 

четвѐртого, более лѐгкого, варианта. 

Варианты обеих работ одинаковы по трудности, но не идентичны по содержанию, что даѐт возможность при 

неоднократном выполнении работ проверить сформированность разных конкретных УУД. 

 

[1] Наблюдения ведутся учителем в течение всего учебного процесса в ситуациях совместной (групповой и 

парной) работы учащихся. 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-1-klass-shkola-2100#ftnt_ref1#ftnt_ref1

	ftnt_ref1
	ftnt1

