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ÊÀÊ 

Ñèñòå�à îöå�êè �îñòèæå�èÿ �ëà�øè� øêîëü�èêî� ïëà�èðóå�ûõ ðåçóëüòàòîâ
îñâîå�èÿ îñ�îâ�îé îáðàçîâàòåëü�îé ïðîãðà��û �à÷àëü�îãî îáùåãî îáðàçîâà�èÿ
(ÎÎÏ ÍÎÎ) — î�è� èç îñ�îâ�ûõ è�ñòðó�å�òîâ ðåàëèçàöèè Òðåáîâà�èé
Ôå�åðàëü�ûõ ñòà��àðòîâ. Ñèñòå�à îöå�èâà�èÿ ïëà�èðóå�ûõ ðåçóëüòàòîâ
ïðå�ïîëàãàåò âêëþ÷å�èå ó÷àùèõñÿ â êî�òðîëü�î-îöå�î÷�óþ �åÿòåëü�îñòü �ëÿ òîãî,
÷òîáû �ëà�øèå øêîëü�èêè ïðèîáðåòàëè �àâûêè ñà�îîöå�êè è ñà�îà�àëèçà
(ðåôëåêñèè); èñïîëüçîâà�èå ðàç�îîáðàç�ûõ �åòî�îâ è ôîð� êî�òðîëÿ è îöå�êè.

� личностные, метапредметные, предметные результаты � критерии
оценивания � рефлексия � портфолио � «Технология оценивания учебных
успехов»

Ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

В соответствии с пунктом 9 Феде-
ральных стандартов планируемые
результаты конкретизируют и уточ-
няют общее содержание личност-
ных, метапредметных и предметных
результатов обучения младших
школьников:
� личностные результаты — го-
товность и способность учащихся
к саморазвитию, сформированность
мотивации к познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников
начальной школы;
� метапредметные результа-
ты — освоенные универсальные
учебные действия (УУД) (познава-
тельные, регулятивные и коммуника-
тивные), ключевые компетенции, со-
ставляющие основу умения учиться; 

� предметные результаты — специ-
фический для каждой предметной облас-
ти опыт деятельности, освоенный учени-
ками при изучении учебных предметов,
при получении нового знания, его пре-
образовании и применении, а также сис-
тема основополагающих элементов науч-
ного знания, лежащая в основе совре-
менной научной картины мира.

Личностные результаты обучения не
получают итоговую оценку в виде от-
метки и не являются критерием перево-
да ученика в основную школу. При
этом учитель начальных классов должен
обращать внимание на то, каким обра-
зом формируются личностные УУД,
оценивать изменения в личности млад-
шего школьника: учебно-познавательных



периодических изданий, иллюстрации, опор-
ные конспекты, алгоритмы, таблицы)
или материалы товарищей по группе.

«Рабочие материалы» включают все мате-
риалы, созданные и систематизированные
учеником по определённым основаниям.

В разделе «Достижения» помещаются
материалы, которые, по мнению ученика,
стали его лучшими результатами и пока-
зывают его успехи в той области, которой
посвящено портфолио.

Каждый материал или группа материалов,
помещённых в портфолио, сопровождается
кратким рефлексивным комментарием уче-
ника (что у него получилось, какие выво-
ды можно сделать). Элементы портфолио,
как правило, датируются, чтобы можно
было проследить динамику работы.

� «Тематические портфолио» включают
материалы, связанные с работой ученика
в рамках той или иной темы либо модуля.

В портфолио обычно выделяется вариа-
тивная часть, которая наполняется мате-
риалами по выбору ученика, и инвариант-
ная, которая задаётся учителем с различ-
ными дидактическими целями (в том чис-
ле и с целью оценки образовательных
результатов).

Портфолио становится важным мотивиру-
ющим фактором обучения, так как при
любой структуре он устроен таким обра-
зом, что нацеливает ученика на демонст-
рацию прогресса. Важно грамотно органи-
зовать запуск портфолио учащихся, чтобы
ребята были вовлечены не только в про-
цесс отбора материалов, но и в совмест-
ную деятельность с учителем по разработ-
ке структуры портфолио (определение ко-
личества рубрик в разделах, необходимых
материалов, комментариев к ним и т.п.).
Это позволит организовать сотрудничест-
во и спроектировать обратную связь учи-
теля с учениками, у которых появится
чувство вовлечённости в процесс органи-
зации собственного обучения.

мотивах; взаимоотношениях со сверстниками;
гражданской идентичности (отнесение себя
к семье, народу, национальности, вере);
уровне рефлексивных качеств (уважение
к другому мнению, личная ответственность,
самооценка).

Личностные результаты ученика учитель
фиксирует в двух документах: характеристи-
ке ученика и его портфолио. Характеристика,
которая выдаётся выпускнику начальной
школы, должна отражать его отличительные
индивидуальные особенности, связанные
с освоением учебных предметов (успевае-
мость) и раскрывающие черты его характера,
личностные качества.

Ïîðòôîëèî

Портфолио представляет собой одновременно
форму, процесс организации и технологию
работы с продуктами познавательной дея-
тельности, предназначенными для демонстра-
ции, анализа, оценки, развития рефлексии,
осознания и оценки учащимися результатов
своей деятельности, собственной субъектив-
ной позиции.

Цель создания отражает вид портфолио:
рабочий, предметный, демонстрацион-
ный/презентационный, рефлексивный, порт-
фолио проекта, портфолио достижений,
портфолио личностного роста и т.д. Чаще
всего портфолио представляет собой папку-
накопитель, состоящую из четырёх разде-
лов: «Портрет», «Коллектор», «Рабочие
материалы», «Достижения». 

В разделе «Портрет» содержится информа-
ция об ученике — авторе портфолио. Чтобы
отразить особенности личности, в этом раз-
деле могут содержаться записи о нём других
людей, характеристика, сертификаты и т. п.

«Коллектор» может содержать материалы,
предложенные педагогом (памятки, схемы,
списки литературы), найденные учеником са-
мостоятельно (ксерокопии статей, материалы
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Алгоритм запуска портфолио:
� Мотивация: каждому ученику должно быть
понятно, зачем нужен портфолио.
� Определение вида портфолио: может быть
задан учителем или выбран по желанию
ученика.
� Сроки сдачи и время работы над портфо-
лио: на занятиях, во время самостоятельной
работы, во время домашней подготовки.
� Общее количество рубрик: часть — обяза-
тельные, которые должны быть у каждого,
часть — по выбору ученика.
� Критерии оценивания: обсуждаются и оп-
ределяются совместно со школьниками. Опре-
делённые критерии могут быть обязательными
и не обсуждаться, например, наличие всех
обязательных рубрик, аккуратность выполне-
ния работы и т. п.
� Способы оценивания: целесообразно до на-
чала работы над портфолио проговорить с ре-
бятами, какие способы будут использованы
для оценивания портфолио.

На первых этапах у школьников часто возни-
кают трудности: не имея опыта, дети не вос-
принимают портфолио как удобную форму ос-
мысления и презентации своих достижений.
Школьникам надо понять, что их «незначи-
тельные для рефлексии» наблюдения и размы-
шления представляют несомненную ценность,
что их субъективное мнение, подкреплённое
наблюдениями, фактами, заслуживает не мень-
шего внимания, чем объективные научные
данные. Такая индивидуальная работа разви-
вает уверенность в себе.

Предметные результаты обучения представ-
лены в содержании программы учебного пред-
мета по каждому классу.

Метапредметные результаты обучения рас-
крываются через умения и универсальные
учебные действия. В соответствии со стандар-
том они отражают базовый уровень планируе-
мых результатов и должны быть выстроены
по следующим позициям: 

� соответствие полученного результата
поставленной учебной задаче: «удержание»
цели деятельности при решении учебной зада-
чи, выбор и использование целесообразных,
рациональных способов действий;

� планирование, контроль и оценка
учебных действий. Освоение началь-
ных форм познавательной и личност-
ной рефлексии: составление плана пере-
сказа учебно-познавательного текста,
контроль (самоконтроль) процесса и ре-
зультата выполнения задания; выявление
ошибок в работе (в том числе собствен-
ной), адекватная самооценка выполнен-
ной работы, восстановление нарушенной
последовательности учебных действий;

� использование знаково-символичес-
ких средств представления информа-
ции: представление информации в схе-
матическом виде и её чтение; 

� овладение логическими действиями
и умственными операциями: выделение
признака для группировки объектов, оп-
ределение существенного признака, ле-
жащего в основе классификации, уста-
новление причинно-следственных связей,
сравнение, сопоставление, анализ, обоб-
щение представленной информации, ис-
пользование базовых предметных и ме-
тапредметных понятий для характерис-
тики объектов окружающего мира; 

� речевые средства и средства инфор-
мационных и коммуникативных тех-
нологий: составление текста-рассужде-
ния, выбор доказательств для аргумен-
тации своей точки зрения, использова-
ние обобщающих слов и понятий; 

� смысловое чтение: овладение навыка-
ми смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целя-
ми и задачами, осознанное построение
речевого высказывания в соответствии
с задачами коммуникации, составление
текстов в устной и письменной формах; 

различные способы поиска и использо-
вания информации: поиск значения
слова по справочнику, определение пра-
вильного написания слова, «чтение»
информации, представленной разными
способами.



Оценка метапредметных результатов
представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения ООП,
представленных в разделах «Регулятивные
учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные
учебные действия», а также планируемых
результатов, представленных во всех раз-
делах программы.

Необходимым компонентом системы оцен-
ки уровня достижений планируемых ре-
зультатов освоения ООП являются совре-
менные образовательные технологии, на-
пример, «Технология оценивания учебных
успехов»1, «Педагогическая технология
контроля и оценки учебной деятельности»2.

Ïðàâèëà «Òåõíîëîãèè 
îöåíèâàíèÿ ó÷åáíûõ óñïåõîâ»

1. Оценивается любое действие, а отметка
выставляется только за решение полноцен-
ной задачи, т.е. за использование знаний.

2. Учитель и ученик по возможности оп-
ределяют оценку в диалоге (внешняя
оценка + самооценка). Ученик имеет пра-
во аргументированно оспорить выставлен-
ную отметку.

3. За каждую учебную задачу, группу
заданий, задач, показывающих овладение
отдельным умением, ставится отдельная
отметка.

4. Отметки (или их часть) выставляются
в таблицу требований (рабочий журнал
учителя, дневник школьника), в графу того
умения, которое было основным и приоб-
реталось при решении конкретной задачи.

5. За задачи, решённые при изучении
новой темы, отметка ставится только 

Ïðèíöèïû

Ðàçðàáîòà��àÿ �à�è ñèñòå�à îöå�èâà�èÿ
ïëà�èðóå�ûõ ðåçóëüòàòîâ îñâîå�èÿ �ëà�-
øè�è øêîëü�èêà�è ÎÎÏ ÍÎÎ ñòðîèòñÿ
�à ñëå�óþùèõ ïðè�öèïàõ:
� Оценивание ведётся регулярно. В зависи-
мости от цели этапа обучения используется
диагностическое (стартовое, текущее) и сре-
зовое (тематическое, промежуточное, итого-
вое) оценивание.
� Оценивание может быть только критери-
альным. Критериями оценивания выступают
планируемые результаты.
� Оцениваться с помощью отметки могут
только результаты деятельности ученика,
но не его личные качества.
� Оценивать можно только то, чему учились.
� Критерии оценивания и алгоритм вы-
ставления отметки заранее известны педа-
гогам и учащимся, вырабатываются совме-
стно.
� Система оценивания выстраивается таким
образом, чтобы ученики включались в кон-
трольно-оценочную деятельность, приобрета-
ли навыки самооценки.

В качестве объекта оценивания выступают
планируемые результаты, определённые
в требованиях к освоению образовательных
программ, которые задаются в стандартах
образования.

Достижения планируемых результатов оце-
ниваются как при текущем и промежуточ-
ном оценивании, так и при выполнении
итоговых проверочных работ. Результаты
накопительной оценки, полученной при те-
кущем и промежуточном оценивании, фик-
сируются в портфолио и учитываются
в итоговой оценке.

Не подлежат итоговой оценке личност-
ные характеристики: патриотизм, толерант-
ность, гуманизм, ценностное отношение.
Обобщённая оценка личностных планируе-
мых результатов осуществляется в неперсо-
нифицированных мониторинговых исследо-
ваниях.
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по желанию ученика, так как в процессе ов-
ладения умениями и знаниями по теме он
имеет право на ошибку. За каждую задачу
проверочной (контрольной) работы по ито-
гам темы отметки ставятся всем ученикам,
так как каждый должен показать, как он
овладел умениями и знаниями темы. Ученик
не может отказаться от выставления этой
отметки, но имеет право пересдать (хотя бы
один раз).

6. Оценка ученика определяется по универ-
сальной шкале трёх уровней успешности:

Необходимый уровень — решение типовой
задачи на применение усвоенных знаний
и сформированных умений, аналогичной много-
кратно прорешённым, соответствующей стан-
дартам. Уровень, необходимый всем ученикам
по любому предмету. Отметка «хорошо».

Программный уровень — решение нестан-
дартной задачи, где потребовалось применить
либо знания по новой, изучаемой в данный
момент теме, либо «старые» знания и умения,
но в новой, непривычной ситуации. Это уро-
вень, соответствующий цели программы
«Школа 2100», — уровень функционально
грамотной личности — «отлично».

Необязательный максимальный уровень —
решение «сверхзадачи» по неизученному мате-
риалу, когда потребовались либо самостоятель-
но добытые знания, либо новые, самостоятель-
но усвоенные умения. Этот уровень демонст-
рирует исключительные успехи отдельных уче-
ников по отдельным темам — «превосходно».

7. Итоговые оценки и отметки (за четверть,
полугодие, год) рекомендуется определять не
просто за отрезок учебного года (число уроков
четверти), а за учебный модуль (блок тем),
который изучали в этот отрезок учебного вре-
мени. Итоговая оценка выражается в характе-
ристике продемонстрированного учеником на
данном отрезке времени уровня возможностей.
Итоговая отметка — это показатель уровня
образовательных достижений. Она высчитыва-
ется как среднее арифметическое текущих от-
меток, выставленных с согласия ученика,
и обязательных отметок за проверочные
и контрольные работы с учётом их возможной
пересдачи. 

Ýòàïû ââåäåíèÿ ïðàâèë

Ýòàï I. Ïåðâûé êëàññ (èëè ýòàï ïåðå-
õî�à �à òåõ�îëîãèþ â ëþáî� êëàññå). 

Вводятся только правила, которые явля-
ются минимальным составляющим осно-
вы технологии, а именно:

1-е правило (различение оценки и от-
метки). Учитель и ученики привыкают
различать оценку любых действий и от-
метку за решение учебной задачи. В 1-м
классе вместо отметок используется
только положительная и не разделяемая
по уровням фиксация в рабочих матери-
алах учителя.

2-е правило (самооценка). Дети учатся
оценивать свои действия по алгоритму,
сначала без разделения на уровни ус-
пешности.

3-е правило (одна задача — одна
оценка). Учитель и ученики привыкают
оценивать каждую решённую задачу
в отдельности, а не урок в целом.
Со второго класса определяется отметка
за каждую учебную задачу.

4-е правило (таблица требований).
Учитель начинает работать с таблицей
требований пока без учеников. После
проверочной работы учитель выставляет
отметки за каждое из заданий в табли-
цу требований (в свои рабочие материа-
лы). Отметки в таблицу требований вы-
ставляются по шкале, которая принята
в школе. Эти данные используются для
отслеживания того, как каждый ученик
справляется с программными требовани-
ями (насколько он успешен).

Ýòàï II. Âòîðîé êëàññ (ýòîò ýòàï âîç-
�îæå� è â ëþáî� ñëå�óþùå� êëàññå)

Вводится в полном объёме четвёртое
правило (таблицы требований).
Не только учитель, но и дети учатся
определять, какое умение потребова-
лось при решении задачи. В таблицу



оценки, с другой стороны, позволяет
оформить действия самоконтроля учащих-
ся как особую (специальную) задачу.
На этом этапе обучения появляются раз-
личные формы фиксации оценки по за-
данным критериям (линеечки, оценочные
листы и т.п.), проводятся специальные
учебные занятия по отработке способов
контроля и оценки. Все проверочные ра-
боты имеют следующие этапы проведения:
выполнение самой работы, выработка кри-
териев, оценка учащимися своей работы
по заданным критериям, проверка учите-
лем и его оценка по тем же критериям
работ учащихся, соотнесение оценки учи-
теля и оценки учащихся, выявление рас-
хождений в оценке.

Основа рефлексивной самооценки —
знания о собственном знании и незнании,
о собственных возможностях и ограниче-
ниях — выявляются способность видеть
себя со стороны, не считать свою точку
зрения единственно возможной; способ-
ность анализировать собственные дейст-
вия. В первую очередь оцениваются инди-
видуальные достижения учащихся, раз-
личные у всех.

Итак, к концу обучения в первом классе
дети могут:
� сравнить действие (отдельные опера-
ции) и результат с готовым образцом;
� по заданным критериям оценить свои
действия и соотнести свою оценку с оцен-
кой учителя;
� предъявить на оценку свои достижения
по заданному или назначенному самим ре-
бёнком критерию;
� отделить известное от неизвестного в зна-
ниях (способах действия с предметом).

Для получения такого результата соот-
ветствующая работа должна вестись сис-
темно и целенаправленно на каждом уро-
ке. Это главный дидактический принцип
первого этапа начального образования.
На следующих этапах начальной школы
эта работа будет продолжаться и совер-
шенствоваться, включаться в состав
других действий.

требований можно выставлять не только
отметки за задания проверочных работ,
но и за задачи, решённые в ходе текущего
контроля (на других уроках).

Ýòàï III. Òðåòèé êëàññ (�à ýòîò ýòàï �îæ-
�î ïåðåéòè è â �ðóãî� êëàññå)

Дополнительно вводится пятое правило
(право отказа и право пересдачи) и шес-
тое правило (уровни успешности). Учитель
и дети учатся определять уровень задания
и уровень успешности по определённым при-
знакам. При этом ученик привыкает к от-
ветственности за свой выбор: он может по-
просить поставить полученную отметку или
пересдать задание проверочной работы. Та-
ким образом, дети учатся определять тот
уровень, на котором они могут и хотят за-
ниматься в данный момент, учатся строить
индивидуальный образовательный маршрут.
Учитель начинает применять седьмое прави-
ло (определение итоговой оценки и от-
метки). Ученики ещё не участвуют в при-
менении этого правила, но его уже можно
им разъяснить.

Ýòàï IV. ×åòâ¸ðòûé êëàññ (�à ýòîò ýòàï
�îæ�î ïåðåéòè è â �ðóãî� êëàññå). Мы
даём детям возможность самостоятельно вы-
водить свою итоговую оценку, высчитывать
свою итоговую отметку, что позволяет раз-
вить умения самооценки, заметно снизить
показатели уровня тревожности в ситуациях
«предъявление себя», «отношения с учителя-
ми», «боязнь неуспеха». Более ответствен-
ным и сознательным становится отношение
учеников к учебной деятельности.

Согласно педагогической технологии контро-
ля и оценки учебной деятельности (А.Б. Во-
ронцов) в оценочной деятельности в первом
классе закладывается два вида оценки: 

Ретроспективная оценка, при которой са-
мооценка ученика предшествует учительской
оценке. Несовпадение этих оценок становит-
ся предметом обсуждения, что порождает,
с одной стороны, работу над критериями
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На втором этапе (2–4 êëàññû) дети более
уверенно контролируют освоение способов
деятельности. На этом этапе такой вид кон-
троля становится для них не целью, а сред-
ством решения другой задачи — определения
«ошибкоопасных» мест, поиска возможных
причин возникновения ошибок и путей их
ликвидации. Контроль за усвоением учебного
материала эффективен только тогда, когда он
связан с диагностикой причин ошибок
и трудностей учащихся. Коррекция учебной
работы школьников даёт результаты, если
она основана на диагностических данных,
а не только на самом факте ошибки. Школь-
ники осваивают разные типы заданий, на-
правленных на рефлексию общих способов
действия. С помощью подобных заданий во
втором классе начинается формирование дру-
гого вида контроля — рефлексивного, на-
правленного на анализ освоения собственно
способа действия. 

Ðåôëåêñèÿ — это умение оценивать свой
собственный опыт. Она не возникает сама по
себе, а становится результатом целенаправ-
ленного обучения. Например, подготовив
письменную работу, школьники могут задать
себе вопрос: «Как сделать написанный текст
лучше?» Когда ученики решают математичес-
кую задачу, они могут задуматься над вопро-
сом: «Почему эту задачу было труднее ре-
шать, чем предыдущую?» Человек, постоянно
анализирующий свой опыт, не торопится сле-
довать готовым рецептам, в новой ситуации
принимает продуманное решение, опираясь на
весь имеющийся опыт. Процесс обучения,
связанный с целенаправленным развитием ре-
флексии учащихся, невозможно строить,
не используя портфолио. Портфолио позво-
ляет научить ученика размышлять о том, че-
му он научился и как можно использовать
приобретённые знания. Акцент делается на
связи теории и практики.

Àëãîðèòì ñàìîîöåíêè

В «Личном еженедельнике первоклассника»3

представлен Алгоритм самооценки:

1-é øàã. Что нужно было сделать
в этом задании (задаче)? Какая была
цель, что нужно было получить в ре-
зультате?

2-é øàã. Удалось получить результат?
Найдено решение, ответ?

3-é øàã. Выполнил полностью верно
или с незначительной ошибкой (какой,
в чём)?

4-é øàã. Справился полностью само-
стоятельно или с чьей-то помощью (кто
помогал, в чём)?

Со второго класса к этому алгоритму
может быть добавлен новый шаг:

5-é øàã. Какое умение отрабатывали
при выполнении данного задания?

Начиная с третьего класса, после введе-
ния правила уровней успешности к это-
му алгоритму могут добавляться новые
шаги для оценивания учеником своих
успехов и определения своей отметки
в баллах.

6-é øàã. Каков был уровень задачи,
задания? 

� Такие задачи мы решали уже много
раз, понадобились только давно полу-
ченные знания. (Необходимый уровень).
� В этой задаче мы столкнулись с нео-
бычной ситуацией (либо нам нужны
прежние знания в новой ситуации, либо
нам нужны новые только сейчас получа-
емые знания). (Программный уровень).
� Такие задачи мы никогда не учились
решать или же использовались правила
и факты, которые мы на уроках не изу-
чали? (Максимальный уровень.)

7-é øàã. Определи уровень успешности,
на котором ты решил задачу.

8-é øàã. Исходя из продемонстриро-
ванного уровня успешности, определи
отметку, которую ты себе поставишь. 

3 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Вахрушев А.А. Личный
еженедельник первоклассника, М.: Баласс, 2012, С. 125–128.



� задания в учебниках, тетрадях для са-
мостоятельных работ;
� диагностические работы, разработанные
учителем самостоятельно;
� комплексные работы на основе единого
текста, разработанные авторами УМК;
� цифровой программно-диагностический
комплекс СОНАТА-ДО;
� листы самооценки достижения мета-
предметных результатов;
� листы учёта уровня достижения плани-
руемых результатов.

В учебном процессе предметные результа-
ты оцениваются с помощью диагностичес-
ких работ (промежуточных и итоговых),
позволяющих определить уровень освое-
ния темы.

Основной инструмент итоговой оцен-
ки — итоговые комплексные работы —
система заданий различного уровня слож-
ности по чтению, русскому языку, мате-
матике и окружающему миру.

Алгоритм разработки инструментария
для оценки планируемых результатов
включает следующие этапы: планирова-
ние работы; разработка заданий; констру-
ирование проверочной работы; разработка
рекомендаций (критериев) по оценке за-
даний и работы в целом; подготовка инст-
рукций по проведению работы. ÍÎ

Уровень достижения планируемых результа-
тов определяется при выполнении специально
сконструированных диагностических заданий,
с помощью которых оценивается уровень
сформированности конкретного вида УУД.

Достижение метапредметных результатов
может рассматриваться как условие успеш-
ности выполнения учебных и учебно-практи-
ческих задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итого-
вой оценки планируемых результатов по от-
дельным предметам. В зависимости от ус-
пешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, литератур-
ному чтению, окружающему миру, техноло-
гии и другим предметам и с учётом характе-
ра ошибок, допущенных ребёнком, можно
сделать вывод о сформированности ряда по-
знавательных и регулятивных УУД учащих-
ся. Проверочные задания, требующие совме-
стной работы на общий результат, позволя-
ют оценить сформированность коммуника-
тивных УУД. Достижение метапредметных
результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на меж-
предметной основе, успешное выполнение
которых требует освоения навыков работы
с информацией.

Таким образом, в качестве è�ñòðó�å�òàðèÿ
оценки планируемых результатов выступают
оценочные средства:

È.Ñ. Õèðüÿíîâà, Å.Á. Øóìèê.  Êàê îöåíèòü ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû â íà÷àëüíîé øêîëå?


