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Внедрение Федерального государственного 
образовательного стандарта начального об-
щего образования ставит перед учителем но-
вые требования к оцениванию достижений 
учащихся, к расширению оценочного инстру-

ментария. Новая система оценивания строится на сле-
дующих ключевых принципах:

1) оценивание является постоянным процессом, 
естественным образом интегрированным в образова-
тельную практику;

2) оценивание может быть только критериальным. 
Основными критериями оценивания выступают ожи-
даемые результаты, соответствующие учебным целям;

3) критерии оценивания и алгоритм выставления 
отметки заранее известны и педагогам, и учащимся и 
могут вырабатываться ими совместно;

4) система оценивания выстраивается таким обра-
зом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оце-
ночную деятельность, приобретая навыки и привычку 
к самооценке [4; 8].

Актуальным для учителя становится вопрос о том, 
каково место оценивания и самооценивания в структу-
ре современного урока. Необходимо понять, что оце-
нивание — это не просто завершающий этап урока, а 
центральная его часть. Кроме того, оценивание может 
быть эффективным только в том случае, если к этому 
процессу привлекаются ученики. Если в традиционной 
системе критерии и способы оценивания учащиеся по-
лучали от учителя, то при деятельностном подходе к 
обучению учащийся сам участвует в выработке крите-
риев оценки. Еще одним важным для учителя является 
вопрос о том, как вовлечь учеников в процесс оцени-
вания, какие стратегии могут помочь это сделать.

Ведущим компонентом ФГОС НОО являются требо-
вания к результатам освоения основной образователь-
ной программы, которые конкретизируются в рабочих 
программах по учебным предметам. Планируемые ре-
зультаты служат нормативной основой как для опре-
деления содержания и организации образовательно-
го процесса, так и для оценки результатов учебной де-
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ятельности младших школьников в ходе образователь-
ного процесса. Таким образом, учителю при изучении 
темы целесообразно ориентироваться на планируе-
мые результаты и на умения, характеризующие дости-
жение этих результатов.

В области обучения литературному чтению важным 
является появление в программе по литературному 
чтению нового содержательного раздела «Творческая 
деятельность». Письменным творческим работам уча-
щихся отводится значимое место в структуре учебной 
деятельности по литературному образованию млад-
ших школьников. Это, прежде всего, создание творче-
ских подражаний — письменных творческих работ на 
основе изученных литературных жанров (загадок, ска-
зок) или по мотивам художественных произведений 
отдельных авторов. 

Выпускники начальной школы должны научить-
ся создавать по аналогии собственный текст в жанре 
сказки и загадки, восстанавливать текст, дополняя его 
начало или окончание или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин 
художников и/или на основе личного опыта; состав-
лять устный рассказ на основе прочитанных произве-
дений с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов). 

Выпускники начальной школы получат возмож-
ность научиться вести рассказ (или повествование) на 
основе сюжета известного литературного произведе-
ния, дополняя и/или изменяя его содержание, напри-
мер, рассказывать известное литературное произве-
дение от имени одного из действующих лиц или неоду-
шевленного предмета; создавать серии иллюстраций 
с короткими текстами по содержанию прочитанно-
го (прослушанного) произведения; работать в группе, 
создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-
слушанное, созданное самостоятельно) художествен-
ное произведение [7].

Эффективным приемом для развития творческих 
способностей учащихся служат памятки, определяю-
щие состав и последовательность выполняемых опе-
раций, что помогает формированию у учащихся ре-
гулятивных УУД. Например, в учебнике по литератур-
ному чтению для 1-го класса (авторы Л. Ф. Климанова,  
В. Г. Горецкий и др.) размещены памятки «Как приду-
мать загадку» [2, с. 69], «Как пересказать рассказ по ри-
сунку» [3, с. 61]. В учебнике по литературному чтению 
для 2-го класса (автор-составитель Л. А. Ефросинина) 
на форзаце размещены памятки «Расскажи о герое», 
«Читаем по ролям», «Прочитай выразительно» [1]. 

Методическим инструментарием для формирова-
ния УУД являются памятки, разработанные О. В. Куба-
совой в учебнике по литературному чтению для 4-го 
класса: «Составь диафильм» [5, с. 138], памятка для под-
готовки экранизации «Представь, что тебе нужно снять 
фильм по произведению» [5, с. 148–149] и т. д. Эти па-
мятки очень эффективны, поскольку помогают учащим-
ся выполнить работу и проанализировать ее выполне-

ние, проконтролировать осуществленные действия и 
оценить их. Очень продуктивен и обратный вид учеб-
ной деятельности — составление памяток по выполне-
нию того или иного вида работы с текстом совместно с 
учениками. Эта работа позволяет поддерживать у уча-
щихся учебную мотивацию. С умения формулировать 
критерии, по которым будет оцениваться работа, на-
чинается формирование самооценки и самоконтроля. 
Приведем пример: в учебнике по литературному чте-
нию для 2-го класса (автор О. В. Кубасова) учащимся 
предлагается после изучения сказки Г. Цыферова «Как 
цыпленок впервые сочинил сказку» выполнить твор-
ческое задание: «Сочини свою сказку про эти домики»  
[4, с. 141]. Какими советами можно воспользоваться, 
чтобы сочинить эпизод про «свой» сказочный домик, 
подражая Г. Цыферову? Учитель вместе с учениками в 
тексте самой сказки может обнаружить модель, на ко-
торую следует ориентироваться. Прочитаем сказку.

Как цыпленок впервые сочинил сказку
Да очень просто: взял и сочинил. Рассказали ему как-

то сказку о домике на курьих ножках. Подумал он и при-
думал тут же другую: сказку о домике на телячьих нож-
ках. Потом о домике на слоновьих ножках. Потом о до-
мике на заячьих ножках.

У домика на телячьих ножках росли рожки.
У домика на заячьих ножках росли ушки.
У домика на слоновьих ножках висела 
труба-хоботок.
А у домика на курьих ножках алел гребешок.
Домик на заячьих ножках запищал: 

«Хочу прыгать!»
Домик на телячьих ножках замычал: 

«Хочу бодаться!»
Домик на слоновьих ножках запыхтел: 

«П-ф-ф! Хочу в трубу дудеть!»
А домик на курьих ножках пропел: «Ку-ка-ре-ку! 

Не пора ли вам всем спать ложиться?»
Тут во всех домиках погасли огни. И все уснули.

Геннадий Цыферов
После знакомства со сказкой и ее внимательного 

рассмотрения может получиться следующая памятка:
1. Представляем свой домик: Потом о домике на … 

ножках.
2. Описываем домик с указанием характерной чер-

ты: У домика на … ножках висела (росла, алел и др.)… .
3. Придумаем желание домика (можно с песенкой 

или звукоподражанием): Домик на … ножках запищал 
(замычал, запыхтел): «Хочу…!»

4. Строчки с представлением и описанием свое-
го сказочного домика вставляем после перечисления 
всех домиков, о которых написал цыпленок. Желание 
своего сказочного домика лучше разместить перед пе-
сенкой «домика на курьих ножках».

5. Сказочную историю о своем домике «вписываем» 
в текст сказки Г. Цыферова. Дописанные строчки выде-
ляем другим цветом.

Вот один из вариантов творческого подражания.
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Как цыпленок впервые сочинил сказку
Да очень просто: взял и сочинил. Рассказали ему как-

то сказку о домике на курьих ножках. Подумал он и при-
думал тут же другую: сказку о домике на телячьих нож-
ках. Потом о домике на слоновьих ножках. Потом о до-
мике на заячьих ножках. Потом о домике на кошачьих 
ножках. Потом о домике на мышиных ножках.

У домика на телячьих ножках росли рожки.
У домика на заячьих ножках росли ушки.
У домика на слоновьих ножках висела 

труба-хоботок.
А у домика на курьих ножках алел гребешок.
У домика на кошачьих ножках торчали 

длинные усики.
У домика на мышиных ножках были серые ушки 
и тонкий хвостик.
Домик на заячьих ножках запищал: «Хочу прыгать!»
Домик на телячьих ножках замычал: 

«Хочу бодаться!»
Домик на слоновьих ножках запыхтел: 

«П-ф-ф! Хочу в трубу дудеть!»
Домик на кошачьих ножках запищал: 

«Мяу! Мяу! Мяу! Хочу парного молочка!»
Домик на мышиных ножках, вдруг запищал: 

«Хочу играть в "Кошки-мышки" 
и грызть вкусные книжки!».

А домик на курьих ножках пропел: «Ку-ка-ре-ку! 
Не пора ли вам всем спать ложиться?»

Тут во всех домиках погасли огни. И все уснули.
Сочиняя истории о своих сказочных домиках, млад-

шие школьники выявляют и откликаются на особенно-
сти сказки Г. Цыферова, воспроизводя их в своих под-
ражательных текстах. Письменные творческие рабо-
ты о сказочных домиках, выполненные дома, учитель 
должен обсуждать и оценивать на уроке вместе с уча-
щимися по тем критериям, которые ими были совмест-
но выработаны. В ходе обсуждения выясняется то, как 
школьники поняли задание, как с ним справились, вы-
ясняются причины возможных затруднений. Кроме то-
го, можно вместе с учениками подумать о том, как улуч-
шить (отредактировать) свои работы. В данном случае 
учитель использует анализ как одну из стратегий во-
влечения учеников в процесс оценивания.

На уроках литературного чтения проверить и оце-
нить уровень понимания художественного произведе-
ния можно с помощью выразительного чтения. В тра-
диционной системе обучения выразительность чте-
ния, как правило, проверяет и оценивает учитель. При 
критериальном оценивании образовательный про-
цесс должен быть построен так, чтобы это осущест-
влялось в сотрудничестве учителя с учениками. Безус-
ловно, существуют памятки «Прочитай выразительно», 
однако в них, как правило, критерии формулируются 
слишком обобщенно. Для оценки исполнения конкрет-
ного стихотворения критерии должны быть однознач-
ными, предельно четкими. Приведем пример памят-
ки «Прочитайте выразительно» из учебника по лите-

ратурному чтению для 2-го класса (автор-составитель  
Л. А. Ефросинина):

1. Прочитай название произведения (фамилию ав-
тора и заголовок).

2. Прочитай произведение. Определи главную 
мысль (подумай, о чем или о ком в нем говорится).

3. Какое настроение хотел создать автор? Какие 
чувства вызывает у вас это произведение? 

4. Перечитай, обращая внимание на знаки препи-
нания (запятые, точки, многоточия, вопросительные и 
восклицательные знаки).

5. Поупражняйся в чтении: прочитай вслух несколь-
ко раз.

6. Прочитайте выразительно друзьям или родите-
лям.

Пригодна ли такая памятка для оценивания кон-
кретного произведения? Фактически это «заготовка» 
оценочной таблицы, которую необходимо всякий раз 
уточнять, вырабатывая критерии выразительного чте-
ния [9]. Необходимо понять замысел автора, чтобы вы-
разительно прочитать произведение. На примере сти-
хотворения Сергея Козлова «Туман» поговорим о том, 
как учиться читать выразительно. Автор учебника по 
литературному чтению для 1-го класса дает задание: 
«Строчки, выделенные курсивом, нужно читать иначе? 
Из каких строчек лучше всего видно, что мальчик ве-
рит в то, что сам придумал?» [9, с. 58–59].

Туман
Я быка нарисовал,
Но — в тумане бык пропал.
Речка было заискрилась...
И она в тумане скрылась.
Стал лисицу рисовать,
И — лисицы не видать.
Даже ели, хоть темны —
За туманом не видны.
Изрисована страница —
Ни быка и ни лисицы,
И ни елей, ни реки.
Только слышно, как, горланя,
Петухи поют в тумане,
Где-то близко, у реки,
Раскричались петухи.
Это что же, все обман?
Нет, друзья,
Такой туман.

Сергей Козлов

В начале урока учитель не должен давать «образцо-
вый» пример чтения произведения, иначе ученики бу-
дут воспроизводить учительский вариант. Педагогу не-
обходимо понимать, что выразительное чтение стихот-
ворения является, по сути, его интерпретацией. Учени-
ки будут читать так, как они понимают авторский за-
мысел. В ходе урока обнаруживается, что строки, вы-
деленные курсивом, нужно читать уверенно, радостно 
(получилось нарисовать!), а остальные — с удивлени-
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ем, недоумением, разочарованием или растерянно-
стью (ничего не видно!).

Необходимо разобраться с тоном и темпом чтения. 
Стихотворение можно разделить на три части: первые 
четыре строфы — это первая часть (она состоит из че-
тырех двустиший парной рифмовки); вторая часть — 
5-я строфа (семистишие), третья — 6-я строфа (трех-
стишие). В первой части темп не быстрый, так как по-
мимо концевых пауз после каждой строки, мы дела-
ем паузы на месте тире в начале четных строк первой 
и третьей строфы. Во второй части темп замедляется 
(самая большая строфа). В последней части после са-
мой длинной строчки («Это что же, все обман?») строч-
ки становятся короче, темп несколько ускоряется. 
Наконец-то мы узнаем секрет! Хоть «туман все скрыл», 
герой стихотворения верит в придуманный им мир, да-
же слышит его. Настроение в стихотворении шутливое, 
игривое.

В результате обсуждения на уроке может быть при-
нят такой вариант эталонной оценочной таблицы1 (та-
блица).

После того как учащиеся поняли авторский замы-
сел и договорились о том, по каким критериям будет 
оцениваться чтение, младшие школьники смогут не 
только прочитать стихотворение выразительно, но и 
оценить его исполнение.

Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты приме-
нения новой оценочной практики в литературном об-
разовании младших школьников. Но рассмотренные 
примеры позволяют увидеть, что на современных уро-
ках литературного чтения успешно осваивается систе-

ма оценки, строящаяся на критериальной основе, и ре-
шаются задачи, направленные на формирование регу-
лятивных универсальных учебных действий, связан-
ных с действиями контроля и оценки.
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разовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 
2011. 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и 
др. Литературное чтение. 1-й класс: учебник для общеоб-
разовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 
2011. 

4. Кубасова О. В. Литературное чтение: учебник для 
2-го класса общеобразовательных учреждений. В 3 ч. Ч. 2. 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.

5. Кубасова О. В. Литературное чтение: учебник для 
4-го класса общеобразовательных учреждений. В 4 ч. Ч. 1. 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. 

6. Матвеева Е. И., Панкова О. Б., Патрикеева И. Е. 
Критериальное оценивание в начальной школе: пособие для 
учителя (из опыта работы). М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

7. Оценка достижения планируемых результатов в на-
чальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 3 / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, О. Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2012. 

8. Пинская М. А., Улановская И. М. Новые формы оце-
нивания. Начальная школа. М.: Просвещение, 2013. 

9. Чуракова Н. А. Литературное чтение: учебник для 
1-го класса общеобразовательных учреждений. М.: Академ-
книга / Учебник, 2005. 

1 Использован образец таблицы Е. И. Матвеевой из кн.: Матвее-
ва Е. И., Панкова О. Б., Патрикеева И. Е. Критериальное оценивание 
в начальной школе6 пособие для учителя (из опыта работы). — М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2013. С. 79

Критерии выразительного чтения 
стихотворения Самооценивание Взаимооценивание Оценка учителя

1. Представлены автор и название произведения

2. Точное знание текста

3. Выделены ключевые слова (рифмы),
расставлены паузы, соответствующие концу строк, 
особые паузы на месте тире

4. Тон меняется: повышается в нечетных строчках 
1–4-й строфы, в 1,4–7-й строчках 5-й строфы, в 1-й 
строчке 6-й строфы; понижается в четных строчках 
1–4-й строфы, во 2-й и 3-й строчках 5-й строфы, 
во 2,3-й строках 6-й строфы. Темп не быстрый, 
замедление в предпоследней (5-й) строфе и 1-й 
строке последней (6-й) строфы

5. Шутливое настроение

Таблица
Оценочная таблица


