
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 1-4-х КЛАССАХ  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 г.; 
- Федеральным государственным стандартом начального общего образования, от 31 мая 

2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., 
регистрационный № 64100); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федера-
ции 29 января 2021 г., регистрационный N 62296); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Письмом Минобразования России от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 "О методических реко-
мендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

- Уставом МБ НОУ «Лицей №11»; 
- ООП НОО МБ НОУ «Лицей №11». 
1.2. Данное Положение регулирует правила проведения контроля и оценки знаний обуча-

ющихся, применение единых требований к оценке знаний, умений и навыков обучающихся по 
различным предметам (дисциплинам), в том числе при выставлении итоговых оценок. 

1.3. В 1-х классах МБ НОУ «Лицей №11» обучение является безотметочным, отметка по 
четырехбалльной системе начинает применяться с первой четверти 2-го класса. 

1.4. Основными принципами контрольно-оценочной деятельности учителя четырехлетней 
начальной школы являются: 
• критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выра-

ботанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 
четкими. 

• приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки 
(оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение 
двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы). Самооценка ученика 
должна предшествовать оценке учителя; 

• непрерывность - с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 
традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 
движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, 
считается прогрессом в обучении; 

• гибкость и вариативность инструментария оценки - в учебном процессе используются 
разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на peгpecc в успеваемости 
и развитии ученика; 

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки - качественная со-
ставляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать та-
кие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 
предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 
составляющая позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать 
сегодняшние достижения с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные ре-
зультаты с нормативными критериями. Сочетание количественной и качественной составляющих 
оценки дает наиболее общую и полную картину динамики развития каждого ученика с учетом его 
индивидуальных особенностей; 
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• естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться в 
естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учеб-
но-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной 
работой в обычных условиях. 

1.5. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 
определение учеником границ своего знания - незнания, своих потенциальных возможностей, а 
также осознания тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной дея-
тельности. 

Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие 
учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 
 

2. Цель контрольно-оценочной деятельности 
 

2.1. Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, ува-
жения их личности и человеческого достоинства. 

2.2. Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
инварианта учебного плана, их универсальных учебных действий. 

2.3. Соотнесение этого уровня подготовки учащихся с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта.  

2.4. Контроль над выполнением учебных программ. 
 

3. Формы оценивания 
 

3.1. В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяться: экс-
пертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.  

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение ка-
чества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его совер-
шенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат или 
процесс не поддается измерению. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных учеб-
ных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющего роль индивидуальной накопитель-
ной оценки. 

Формативная оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, с 
помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения учащихся 
для дальнейшей коррекции своей педагогической деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих возможно-
стей, качеств и места среди других людей. 

3.2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (далее – 
Стандарт) устанавливает три группы образовательных результатов (личностные, метапред-
метные и предметные). К основным результатам начального общего образования Стандарт от-
носит: 
 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
 формирование основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постанов-

ки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и в саморегуляции. 
Отличительная особенность системы оценки – комплексный подход к оценке результатов образо-
вания (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего обра-
зования). 

3.3. Оценка личностных результатов 
Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном раз-

витии, которые могут быть представлены в форме универсальных учебных действий. Достижение 
личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: 



учебных предметов, представленных в базовой части и части, формируемой участниками образо-
вательного процесса учебного плана и ООП НОО «Лицея №11». 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-
сальных учебных действий, включенных в три следующих основных блоках: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — принятие и освоение 
новой социальной роли ученика; становление основ российской гражданской идентичности лич-
ности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-
надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 
видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 
границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; 
• морально – этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на выпол-
нение норм на основе понимания их социальной необходимости развития этических чувств — 
стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

3.4. Оценка метапредметных результатов 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

по результатам проектной работы: предметной и межпредметной. Основным объектом оценки ме-
тапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и по-
знавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преоб-
разовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятель-
ность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-
полнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-
емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидо-
вым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учить-
ся, т. е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

 
3.5. Оценка предметных результатов - это оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си-
туациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

 
4. Виды и функции контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

4.1. Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной со-
ставляющей процесса обучения. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно-
воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен соответ-
ствовать современным требованиям общества, педагогической и методической наукам, основным 
приоритетам и целям образования в начальной школе. 

Система контроля и оценки позволяет установить результат деятельности и определяется 
прежде всего по глубине, прочности и систематичности знаний обучающихся, уровню их воспи-
танности и развития. Контроль и оценка в начальной школе имеют несколько функций. 

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню под-
готовки ребенка младшего школьного возраста. Система контроля и оценки становится инстру-



ментом оповещения общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) и государства о 
состоянии и проблемах образования в данном обществе и на данном этапе его развития. 

Образовательная функция осуществляет констатацию качества усвоения учащимися учеб-
ного материала. 

Воспитательная функция выражается в формировании положительных мотивов учения и го-
товности к самоконтролю. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и отметки) со-
здает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную реакцию 
ученика. 

Информационная функция является основой диагноза планирования и прогнозирования. 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не допускает 
сравнения его с другими обучающимися. 

4.2. Формирующий контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 
каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 
Специфика этого вида контроля: 
- ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается возможность 
пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 
- возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и углубление знаний 
становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

4.3. Итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за определенный, 
достаточно большой промежуток учебного времени: четверть, полугодие, год. Таким образом, 
итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в кон-
це года. При выставлении отметок за четверть отдаётся предпочтение отметкам за тематические и 
итоговые контрольные работы. 
 

5. Методы и формы организации контроля 
 

5.1. Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связанного 
повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как бесе-
да, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места) 
проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и уточнение 
знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнитель-
ного учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога очень важна 
продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и не столько) способность учени-
ков запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуж-
дать, высказывать свое мнение, аргументированно строить ответ, активно участвовать в общей бе-
седе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы распространен-
ной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся материал, как правило, 
небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов 
учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьника творче-
ства, самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи 
учебника. Например, составление тематических творческих рассказов на основе использования 
нескольких источников и т.п. 

5.2. Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и прове-
рочных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний 
и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из главных 
целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 
осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятель-
ная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается 
отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он про-
водит совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то 
самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 



Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и индиви-
дуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, темпом продви-
жения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу 
может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел про-
граммы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно использовать индиви-
дуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих диском-
форт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием для 
открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных силах. 

Динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время (5-10 
мин) - это способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, кото-
рый позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и 
правильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует инди-
видуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. 

Проверочная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 
проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме про-
граммы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых зна-
чение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими 
навыками (русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять 
правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир). Проверочная работа оцени-
вается отметкой. 

 
5.3. К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые зада-

ния. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную количественную характери-
стику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также могут выявить 
уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ 
построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при минималь-
ной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; собрать данные о состоя-
нии системы образования в целом. 

 
6. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников 

 
6.1. Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. На 

современном этапе развития начальной школы определяются следующие параметры оценочной 
деятельности учителя: 
 качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям гос-

ударственного стандарта начального образования; 
 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника (коммуникативной, 

читательской, трудовой, художественной); 
 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, анализи-

ровать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать 
учебную задачу и др.) 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельно-
сти; степень прилежания и старания. 
Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - словесными 

суждениями (характеристиками ученика). Следует обратить особое внимание на необходимость 
усиления роли постоянных наблюдений за уровнем познавательных интересов и самостоятельно-
стью обучающегося. 

 
6.2. Требования к оцениванию. 

 При оценивании, прежде всего, учитываются психологические особенности ребенка млад-
шего школьного возраста: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, 
слабый самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. Любая проверка зна-
ний определяется характером и объемом ранее изученного материала, и уровнем общего 
развития учащихся. 



 Объективность оценки выражается, прежде всего, в том, что оценивается результат дея-
тельности ученика, а не личное отношение к нему учителя. 

 Оценочная деятельность должна формировать у школьников умения оценивать свои ре-
зультаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного 
вида. Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе: 
таким требованиям отвечает работа на «отлично», правильно ли оценена эта работа, каково 
общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и дру-
гие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и помогают развитию 
оценочной деятельности школьников. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений школьника и 
учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника образовательных отношений. 
Он не только готов, он стремится к проверке своих знаний, к установлению того, чего он до-
стиг, что ему еще предстоит преодолеть.  
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

6.3. Характеристика цифровой отметки 
С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе МБ НОУ 

«Лицей №11» применяется четырёхбалльная система цифровых оценок (отметок), начиная с пер-
вой четверти второго класса. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительно-

го: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более од-
ного недочета; логичность и полнота изложения; 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использова-
ние дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерацио-
нальных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебно-
му материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материа-
лу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 
6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота обсуждаемого вопроса, отсутствие аргу-
ментации либо ошибочность ее основных положений. 

При проверке тетрадей учащихся отметкой оцениваются только значимые работы. 
 
6.4. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).  
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной де-
ятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов 
и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). Оценочное суждение сопровождает любую 
отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

 
7. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

7.1. Русский язык 
Контроль над уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письмен-

ных работ: диктантов с грамматическими заданиями, контрольных списываний, изложений, тесто-
вых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грам-
матических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 



Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, уста-
навливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

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

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в различных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
Ошибки: 
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 
и вставки лишних букв в словах; 
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен програм-

мой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

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

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

тексте; 
- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
Недочеты: 
- отсутствие "красной" строки; 
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и тоже правило; 
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного со-

держания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при пере-
даче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требованиям, 
указанным в данном документе. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 
всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 
60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данно-
му моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске, или чётко проговариваются 
учителем. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на 
стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к воз-
можностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интерес-
ной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 
должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 
включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные чле-
ны предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в со-
держание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим 
учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требую-
щее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты. Для изложений предлагаются 
тексты повествовательного или описательного характера с четкой сюжетной линией. 

7.2. Чтение и читательская деятельность 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

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



зительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведе-
ние. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-
вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюже-
та, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 
стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфиче-
ские особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются спо-
собы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших тек-
стов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 
Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме это-
го, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения 
навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом 
классе до 80-85 % в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ста-
вит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 
- осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в мину-

ту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 
- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и слово-

сочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 
вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 
знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

- в третьем классе основными задачами контроля являются достижение осмысления прочи-
танного текста при темпе чтения не менее 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительно-
сти чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование 
основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 
синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 115-120 
слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 
не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в за-
висимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 
- неправильная постановка ударений (более 2); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 
чтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 
подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкого произношения слов при чтении вслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 
при передачи характера персонажа. 



Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, 
указанным в данном документе. 

 
7.2.1. Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 
программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - не-
большие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тесто-
вые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 
тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения проводится в рамках итоговой комплексной работы 
по предметам. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тек-
сты. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для фиксирования 
скорости чтения проводится подсчет количества слов. Проверка понимания прочитанного осу-
ществляется через задания комплексной работы. 

 
7.3. Особенности организации контроля по иностранному языку 
Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2-го класса и направлено 

на достижение следующих целей: 
-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников в устно (аудирование и повторение) и пись-
менной (чтение и письмо);  
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знаком-
ство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором 
и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран;  
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на ан-
глийском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учеб-
ного общения;  
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 
также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным язы-
ком;  
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.  

Обучение английскому языку во втором классе является безотметочным. Впервая итоговая от-
метка по английскому языку выставляется за первую четверть третьего класса.  
 

 
Предметные результаты изучения иностранного языка: 

- освоение начальных представлений о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 
грамматических); 
- овладение элементарной коммуникативной компетенцией; 
- овладение элементами ключевых компетенций.  
Особое внимание уделяется развитию коммуникативной компетенции учащихся и работе над про-
изношением, а также реализации межпредметных связей при обучении английскому языку. Оце-
нивание работ по английскому языку осуществляется по критериям. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Критерии выполнения письменных работ (тесты, проверочные работы) 

 Оценка 

Задание выполнено полностью: высказывание логично; используемый словарный запас 
соответствует поставленной задаче; практически нет нарушений в использовании лекси-
ки. Орфографические ошибки практически отсутствуют.   

5 

Задание выполнено: высказывание в основном логично; словарный запас соответствует 
поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов 
либо словарный запас ограничен, но лексика использована правильно. Имеется ряд 
грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Имеется ряд орфографи-
ческих ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

4 

Задание выполнено не полностью: нарушения стилевого оформления речи встречаются 
достаточно часто; в основном не соблюдаются принятые в языке нормы. Высказывание 
не всегда логично; деление текста на абзацы отсутствует. Использован неоправданно 
ограниченный словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, 
некоторые из них могут затруднять понимание текста. Либо часто встречаются ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание тек-
ста. Имеются многочисленные орфографические ошибки, некоторые из них могут при-
водить к непониманию текста. 

3 

Задание не выполнено: не соответствует требуемому объему. Отсутствует логика в по-
строении высказывания; крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 
поставленную задачу. Грамматические правила и правила орфографии не соблюдаются. 

2 

 
2. Критерии оценки проекта 

Задание полностью выполнено. Презентация проведена успешно, тема раскрыта в заданном 
объеме. Словарный запас, соответствует поставленной задаче. Практически нет нарушений в 
использовании лексики. Высказывания логичны. Практически нет грамматических  и фоне-
тических ошибок. 

5 

Задание выполнено. Презентация проведена успешно, однако тема раскрыта не в полном 
объеме. В большинстве высказывания логичны, но возникали проблемы в понимании речи. 
Словарный запас в основном соответствует теме, однако наблюдается некоторое затрудне-
ние при подборе слов и отдельные неточности в их употреблении. Допущены ошибки, не за-
трудняющие понимания. В основном речь понятна. 

4 

Задание выполнено частично: цель достигнута не полностью, тема проекта раскрыта в огра-
ниченном объеме.  Не было логики в высказывании. Словарный запас ограничен. Сделаны 
многочисленные ошибки, затрудняющие понимание. В отдельных случаях понимание речи 
затруднено. 

3 

Задание не выполнено: не соответствует требуемому объему. Отсутствует логика в построе-
нии высказывания; крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить постав-
ленную задачу. Грамматические правила не соблюдаются. 

2 

 
3. Критерии выставления отметок при оценке чтения и понимания иноязычных текстов: 

 Оценка 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст. Может выделить основную 
мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 
контекста. 

5 

Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную 
мысль, однако недостаточно развита языковая догадка, ученик вынужден чаще обра-
щаться к словарю. 

4 

Ученик не совсем точно понял основное содержание текста, умеет выделить в тексте 
только небольшое количество фактов, и у него совсем не развита языковая догадка. 

3 



Ученик не понял текст или понял текст неправильно, не умеет семантизировать незна-
комую лексику. 

2 

 
4. Критерии выставления отметок при оценивании аудирования (понимании речи на 

слух): 

 Оценка 

Ученик полно и точно понял высказывания собеседника, извлек необходимую инфор-
мацию из аудио, видеотекстов различных жанров, догадался о значении незнакомых 
слов по контексту. 

5 

Ученик понял не все основные факты. Использует только 2/3 информации. 4 

Ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел пол-
ностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

3 

Ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 50% основных фактов. Он не 
смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

2 

 
5. Критерии выставления отметок при оценивании говорения (монологического и диало-

гического): 
 Оценка 

Ученик правильно употребил языковые средства, его высказывания связные и логиче-
ские, использует оценочные суждения, соблюдает речевой этикет, умеет поддерживать 
беседу. Практически отсутствуют ошибки. 

5 

Ученик в целом справился с поставленными задачами. Его высказывания были связан-
ными и последовательными, однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 
коммуникацию. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 
значения. Речь была недостаточно эмоционально окрашено. Реплики были несколько 
сбивчивыми. 

4 

Ученик в основном справился с задачей, диапазон языковых средств был ограничен, 
речь не идиоматична, допускал языковые ошибки, практически отсутствовали элементы 
оценки и выражения собственного мнения. Некоторые реплики собеседника вызывали у 
него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

3 

Ученик только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказыва-
ние было небольшим, отсутствовал элемент собственной оценки, допускал большое ко-
личество ошибок, затруднялся ответить на реплики партнера, коммуникация не состоя-
лась. 

2 

 
7.4. Математика 

Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 
выполненного задания. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимо-
стей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 
- неправильный выбор действий, операций; 
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навы-
ков; 
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на полу-
чение правильного ответа; 
- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 
действиям и полученным результатам; 
- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 
Недочеты: 



- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкла-
док; 
- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных уме-
ний и навыков; 
- наличие записи действий; 
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правиль-

ность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 
Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 
его; 
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьни-
ка; 
- неправильное произношение математических терминов. 

7.4.1. Особенности организации контроля по математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме самостоя-
тельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 
состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 
проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, 
умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в пись-
менной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинирован-
ного характера. Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требовани-
ям, указанным в данном документе. 

 
7.5. Окружающий мир 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окру-

жающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - 
проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказы-
вать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять ком-
плексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуществен-
ной; 
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 
существенной; 
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протека-
ния того или иного изученного явления; 
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтвержда-
ющие высказанное суждение; 
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение под-
твердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 



- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объек-
тов (природоведческих и исторических). 
Недочеты: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 
работы; отсутствие обозначений и подписей; 
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 
неправильному результату; 
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводя-
щих вопросов; 
- неточности при нахождении объекта на карте. 

 
7.5.1. Особенности организации контроля по окружающему миру 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области ис-

пользуются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, ко-
торые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса. 
Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 
короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка 
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопро-
сов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, 
перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 
проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 
предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуально-
го опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явле-
ния окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 
вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных при-
знаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 
его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 
опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материа-
ла, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные свези, ис-
пользовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диа-
грамм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформиро-
ванности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведче-
ского направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обсто-
ятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 
младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на по-
иск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое 
значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют 
или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно 
строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индиви-
дуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружа-
ющем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у 
школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 
«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

 
 



7.6. Особенности организации контроля по предмету «Физическая культура» 
В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения 

упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, преду-
смотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать правила и 
содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, согласо-
вывать свои действия с действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. При 
оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: принадлеж-
ность к разным медицинским группам, уровень физического развития, последствия заболеваний и 
др. Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, сле-
дует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных нормативов по 
бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. Успеваемость учащихся по физической куль-
туре оценивается по общепринятой в школе четырехбалльной системе.  

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следую-
щий критерий оценок: 
 
Отметка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 
уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 
упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  
 
Отметка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недоста-
точно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения ре-
зультатов в игре.  
 
Отметка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжени-
ем, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, 
но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 
 
Отметка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся по-
казал незнание или слабое знание правил, неумение играть, неумение пользоваться изученными 
упражнениями. 

 
Способы оценки достижений 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся: 
− Динамика индивидуальных образовательных достижений;  
− Продвижение в достижении планируемых результатов. 

Результаты итоговых работ: 
− Степень овладения техникой двигательных действий; 
− Выполнение учебных нормативов; 
− Уровень освоения  разделов «Знания о физической культуре» и «Способы физкультурной 

деятельности»; 
− Выполнение домашних заданий. 

Формы оценки достижений 
• самоконтроль – при введении нового материала; 
• взаимоконтроль – в процессе отработки полученных навыков; 
• итоговый контроль; 
• текущий контроль – оценивание всех видов деятельности учащихся. 

 
7.7. Особенности организации контроля по предмету «Технология» 

Способы и формы оценки достижения учебных результатов 
Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке дея-

тельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характе-
ру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замыс-



ла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть од-
ной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важны: 

• оценка качества деятельности обучающегося на уроке; 
• оценка, отражающая творческие поиски и находки ребёнка в процессе созерцания, раз-

мышления и самореализации.  
Оцениваются отметкой освоенные предметные знания и умения (поделка, модель, игрушка и 

т.п.). Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество 
выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем 
уровня сформированности универсальных учебных действий является степень самостоятельно-
сти, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки 
поощряются в словесной одобрительной форме. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 
контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 
 
7.7.1. Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно приме-
нять и произносить термины. 
 
Отметка «5» ставится, если обучаемый: 
-  полностью усвоил учебный материал; 
-  умеет изложить его своими словами; 
-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» ставится, если обучаемый: 
-  в основном усвоил учебный материал; 
-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «3» ставится, если обучаемый: 
- не усвоил существенную часть учебного материала;  
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «2» ставится, если обучаемый: 
-  почти либо полностью не усвоил учебный материал;  
-  не может изложить его своими словами; 
-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 
7.7.2. Нормы оценок выполнения практических работ 

Учитель выставляет отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты 
наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали). 
Отметка «5» ставится, если обучаемым: 
- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 
Отметка «4» ставится, если обучаемым: 
- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- в основном правильно выполняются приемы труда; 
- работа выполнялась самостоятельно; 
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 
Отметка «3» ставится, если обучаемым: 
- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 



- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
- самостоятельность в работе была низкой; 
- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 
Отметка «2» ставится, если обучаемым: 
- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- неправильно выполнялись многие приемы труда; 
- самостоятельность в работе почти отсутствовала или отсутствует; 
- изделие изготовлено со значительными или грубыми нарушениями требований; 
- не соблюдались многие правила техники безопасности. 
 

7.8. Особенности организации контроля по предмету «Изобразительное искусство»  
Нормы оценивания предметных результатов 

Отметка «5»  
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практи-

ке; 
- правильно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» 
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3» 
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2»  
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока; 
- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
 
7.9. Особенности организации контроля по предмету «Музыка» 

Критерии оценки 
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 
всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 
ученика и его активности в занятиях. 
 

Нормы оценки предметных результатов 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требо-
вания к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки зна-
ний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по четырехбалльной системе и дополняются устной харак-
теристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музы-
кальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное музыцирование. 

Хоровое пение 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предвари-

тельно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапа-
зоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку каче-
ства выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания ин-



дивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благо-
приятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабо-
чий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику испол-
нить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 
куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок 
Отметка «5»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
Отметка «4»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 
Отметка «3»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 
-пение невыразительное. 
Отметка «2»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства му-
зыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе по-
лученных знаний. 

Нормы оценок 
Отметка «5»: 

- дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
- ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произве-

дения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 
Отметка «3»: 

- ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недо-
статочно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2»: 
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 
7.10. Учебный предмет «ОРКСЭ» способствует формированию духовно – нравственных, 

эстетических качеств личности школьника, формируют его социальный опыт. Преподавание курса 
ОРКСЭ осуществляется в условиях безотметочного обучения. Оценка результатов образования 
детей предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме 
индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.  

Основными показателями развития учащихся 4 класса являются: 
- учебно-познавательный интерес; 
- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям; 
- основы самостоятельности; 
- способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми 
условиями задачи. 



Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявление инди-
видуальной динамики развития учащихся (от начала учебного года к концу) с учетом личностных 
особенностей и индивидуальных успехов. Динамика развития учащихся фиксируется учителем. 

Система оценивания результатов освоения курса осуществляется по двум направлениям: 
- оценка теоретических знаний,  
- оценка личностных изменений ребенка.  
  
Способы диагностики теоретических знаний: 

- тестовые задания (виды тестов: множественный выбор, заполни пропуски, верно/неверно); 
- подготовка и защита проектов по основным темам курса.  

  
Способ диагностики личностных изменений детей: мониторинг духовно-нравственного разви-
тия и воспитания младших школьников.  

Цель мониторинга: отслеживание динамики уровня сформированности духовно- нравственно-
го развития и воспитания младших школьников.  

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность опросных листов и тестов, 
применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня духовно-нравственного 
развития и воспитания школьников. По итогам полугодий и года выставляется отметка за-
чёт/незачёт. 

 
8. Права участников контрольно – оценочной деятельности. 

8.1. Права и обязанности обучающихся: 
Обучающиеся имеют право: 

-предъявлять на оценку свою работу учителю в рамках определённых учителем сроках; 
-на собственную оценку своих достижений и трудностей; 
-знать критерии оценивания своей работы; 
-представить результаты своей деятельности в форме "портфолио" своих достижений и публично их 

защитить; 
-на ошибку и время на ее ликвидации в определённый учебный период; 
-на самостоятельный выбор заданий домашней работы из предложенных учителем. 
Обучающиеся обязаны: 
-по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 
-овладеть способами оценивания, принятыми в школе. 
 

8.2. Права и обязанности учителя: 
Учитель имеет право: 

-иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 
-оценивать работу учащихся по их запросу; 
-оценивать деятельность обучающихся только после совместно выработанных критериев оценки 

данной работы. 
Учитель обязан: 

-оценивать обучающихся в соответствии с нормами оценивания (приложение 1); 
-работать над формированием самоконтроля, самооценки, взаимооценки обучающихся; 
-доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся; 
-отражать текущие результаты обучения учащихся в журналах, дневниках учащихся, электронных 

дневниках, диагностических таблицах. 
 

8.3. Права и обязанности родителей 
Родитель имеет право: 

-знать о нормах оценивания в школе; 
-на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 
-на индивидуальные консультации с учителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом по по-

воду проблем, трудностей и путей преодоления их у своего ребенка. 
Родитель обязан: 

-информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, которые у него имеются; 
-посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию помощи в 

образовании их детей. 
 



План контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов в начальной школе 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 
не допускает сравнения его с другими детьми. 
 
 
№ Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 
1 Входная работа 

2-4 классы 
Диагностическая ра-
бота 1 класс 

Начало сентября Определяет актуальный уро-
вень знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а так-
же намечает «зону ближайше-
го развития» и предметных 
знаний, организует коррекци-
онную работу в зоне актуаль-
ных знаний 

Мониторинговая карта. Резуль-
таты работы не влияют на 
дальнейшую итоговую оценку 
младшего школьника.   

2. Самостоятельная ра-
бота  
1 – 4 классы  

По мере необходи-
мости 

Направлена, с одной стороны, 
на возможную коррекцию 
результатов предыдущей темы 
обучения, с другой стороны, 
на параллельную отработку и 
углубление текущей изучае-
мой учебной темы. Задания  
составляются на двух  уров-
нях: 1 (базовый) и 2 (расши-
ренный) по основным пред-
метным содержательным ли-
ниям. 

Учащийся сам оценивает все 
задания, которые он выполнил, 
проводит рефлексивную оцен-
ку своей работы.  
Учитель проверяет и оценивает 
выполненные школьником за-
дания («+», «-») отдельно по 
уровням, определяет процент 
выполненных заданий и каче-
ство их выполнения. Далее 
ученик соотносит свою оценку 
с оценкой учителя и определя-
ется дальнейший шаг в само-
стоятельной работе. 

3. Проверочная работа 
по изученной теме 1- 
4 классы 

Проводится после 
изучения темы. 

Предъявляет результаты (до-
стижения) учителю и служит 
механизмом управления и 
коррекции  работы школьни-
ков на последующих этапах. 

Учитель проверяет и оценивает 
задания (отметка), ученик име-
ет возможность получения бо-
лее высокой оценки своих зна-
ний после коррекционного пе-
риода. 

4. Контрольная работа Конец четверти, 
года. 

Включает основные темы 
учебного периода. Задания 
рассчитаны на проверку ЗУ-
Нов. 

Оценивание отметочное.  

5. Диагностическая ра-
бота по обучению 
грамоте и математике 
.1 класс. 

Первое полугодие, 
март. 

Определяет уровень знаний по 
предметам. 

Определение уровня обученно-
сти по критериям: 
100-90% - высокий;  
89-70% - выше среднего;  
69-50% - средний; ниже 50% - 
низкий уровень. 

6. Комплексная работа 
1-4 классы. 

Май Определение уровня сформи-
рованности предметных и ме-
тапредметных учебных дей-
ствий. 

Определение уровня сформи-
рованности УУД по критериям: 
100-90% - высокий; 89-70% - 
выше среднего; 69-50% - сред-
ний; ниже 50% - низкий уро-
вень 

7. Портфолио Май месяц Презентация индивидуальных 
достижений. 

Оценка осуществляется одно-
классниками и учителем в 
форме содержательной каче-
ственной оценки  

 

9. Срок действия Положения 
9.1. Срок действия Положения не ограничен.  
9.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность общеобразо-

вательного учреждения, поправки в Положение вносятся в установленном порядке. 
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