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В учебные планы отделения заоч-

ного обучения направления «Психо-
логия и педагогика инклюзивного об-
разования» включена дисциплина 
«Мониторинг развития компетенций 
младших школьников». Дисциплина 

является важной с точки зрения по-
нимания сущности и требований фе-
дерального государственного образо-
вательного стандарта начального об-
щего образования (далее – ФГОС 
НОО), организации и реализации 
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ФГОС НОО, а также освоения поня-
тийного аппарата ФГОС НОО. Выде-
лим и проанализируем ключевые по-
нятия курса. 

Важнейшим термином является 
мониторинг. Приведем определение, 
данное С. В. Алехиной: «Мониторинг 
в образовании – это система сбора, 
обработки, хранения и распростране-
ния информации об образовательной 
системе или отдельных ее элементах, 
ориентированная на информационное 
обеспечение управления, которая поз-
воляет судить о состоянии объекта в 
любой момент времени и может обес-
печить прогноз его развития. Мони-
торинг – весьма специфический вид 
исследования. Он не опирается на ги-
потезу, основная причина его прове-
дения – не поиск истины, как в ува-
жающем себя научном исследовании, 
а получение информации о качестве 
осуществляемой деятельности или эф-
фективности реализуемого процесса 
<...>. Важно отметить, что монито-
ринг является комплексной техноло-
гией, объединяющей в себе ряд по-
следовательных деятельностей, ори-
ентированных на анализ проблемати-
ки, оформление предмета мониторин-
га, работу с экспертами, разработку 
параметров исследования, составле-
ние программы, реализацию органи-
зационной модели, обработку полу-
ченных данных, анализ и интерпрета-
цию полученных результатов» [1, 
c. 21]. 

Следующее важное понятие – ка-

чество образования. «Под качеством 
образования понимается интегральная 

характеристика системы образования. 
Отражающая степень соответствия 
реальных достигаемых образователь-
ных результатов нормативным требо-
ваниям, социальным и личностным 
ожиданиям» [6]. 

Не менее важным является термин 
«мониторинг качества образования». 
Мониторинг качества образования – 
это «систематическая и регулярная 
процедура сбора данных по важным 
образовательным аспектам на нацио-
нальном, региональном и местном 
(включая школу) уровнях» [10]. 

Так как мониторинг является тех-
нологией, то, следовательно, должен 
существовать алгоритм этого процес-
са, поэтому следующее понятие, ко-
торое необходимо рассмотреть, – это 
технологическая карта мониторинга.  

Технологическая карта монито-
ринга – документ, разработанный на 
основе технологического подхода, га-
рантирующего достижение поставлен-
ных целей образования всеми участ-
никами образовательного процесса. 
«В его основе обусловленность цели, 
задач, средств их достижения и до-
стигнутых результатов <...>. Техноло-
гической картой мониторинга <...> 
определены: 

 субъекты управления; 
 сроки; 
 координаторы; 
 объекты управления; 
 показатели; 
 источники информации; 
 критерии; 
 инструментарий; 
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 способ сбора, хранения инфор-
мации; 

 выход, управленческое реше-
ние» [6]. 

В статье О. А. Игнатовой «Систе-
ма оценки качества образования в об-
разовательном учреждении: практи-
ческий опыт, перспективы» [6] при-
ведена технологическая карта мони-
торинга, которую использует образо-
вательное учреждение в течение учеб-
ного года.  

В настоящее время, когда в основу 
российского образования положен ком-
петентностный подход, необходимо 
иметь четкое представление о компе-
тентности и компетенции. Термин 
«компетенция» до сих пор не имеет 
однозначного толкования. Большин-
ство ученых считают наиболее точ-
ными трактовками этого термина оп-
ределения, данные А. В. Хуторским, 
В. И. Байденко и Н. А. Селезневой. 
По А. В. Хуторскому, «компетенция 
включает совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, уме-
ний, навыков, способов действий), за-
даваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процес-
сов, и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отно-
шению к ним» [3, с. 87]. В. И. Байден-
ко и Н. А. Селезнева определяют ком-
петенцию как «знание и понимание 
(теоретическое знание академической 
области, способность знать и пони-
мать), знание как действовать (прак-
тическое и оперативное применение 
знаний к конкретным ситуациям), 
знание как быть (ценности как неотъ-

емлемая часть способа восприятия и 
жизни с другими в социальном кон-
тексте)» [2, с. 30]. 

Существует мнение о том, что 
термины «компетентность» и «ком-

петенция» являются синонимичными. 
Однако это мнение является ошибоч-
ным. Обратимся к определению ком-

петентности, данному А. В. Хутор-
ским: «<...> компетентность – владе-
ние, обладание человеком соответст-
вующей компетенцией, включающей 
личностное отношение к ней и к пред-
мету деятельности» [3, с. 87]. Данное 
определение четко разграничивает 
понятия «компетентность» и «ком-

петенция», позволяя понять, что объ-
ем термина «компетентность» го-
раздо шире объема термина «компе-

тенция», что компетентность включа-
ет в себя компетенцию, причем иног-
да даже не одну, а целую систему.  

В работе «Примерная основная 
образовательная программа образова-
тельного учреждения. Начальная шко-
ла» также зафиксированы определе-
ния терминов компетентность и ком-
петенция: «Компетентность – качест-
венная характеристика реализации че-
ловеком сформированных в образова-
тельном процессе знаний, обобщен-
ных способов деятельности, познава-
тельных и практических умений, 
компетенций, отражающих способ-
ность (готовность) человека активно 
и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно 
и социально значимых образователь-
ных и практических задач, эффектив-
ного достижения жизненных целей. 
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Компетенция – актуализированная в 
освоенных областях образования си-
стема ценностей, знаний и умений 
(навыков), способная адекватно во-
площаться в деятельности человека 
при решении возникающих вопросов» 
[9, с. 191–192]. 

На темп формирования компетен-
ций влияет обучаемость учащегося, 
которая в свою очередь влияет на 
обученность, следовательно, важными 
составляющими понятийного аппара-
та дисциплины «Мониторинг разви-
тия компетенций младших школьни-
ков» являются термины «обучае-

мость» и «обученность». Эти поня-
тия всесторонне проанализированы 
И. А. Зимней: «Обучаемость человека 
является одним из основных показа-
телей его готовности к учению, к ос-
воению знаний стихийно или целена-
правленно в условиях какой-либо 
конкретной образовательной системы. 
В психологии обучаемость трактуется 
с разных позиций, но общее в содер-
жании этого понятия то, что это по-
тенциальное свойство человека, кото-
рое проявляется в разных условиях 
его жизнедеятельности. Обучаемость 
психофизиологически соотносится с 
таким свойством нервной системы, как 
взрывчатость (динамичность), т. е. 
скорость образования временной свя-
зи (В. Д. Небылицын). В широком 
смысле этого слова она может тракто-
ваться как „...потенциальная возмож-

ность к овладению новыми знаниями 

в содружественной ‘со взрослыми’ 

работе” (Б. В. Зейгарник), как „зона 

ближайшего развития” (Л. С. Выгот-

ский). Выделяется понятие „специ-
альной” обучаемости как подготов-
ленности психики к быстрому ее раз-
витию в определенном направлении, 
в определенной сфере знаний, умений. 
Одна из ведущих отечественных ис-
следователей этой проблемы З. И. Кал-
мыкова под обучаемостью понимает 
„...совокупность (ансамбль) интел-

лектуальных свойств человека, от ко-

торых при наличии и относительном 

равенстве других необходимых усло-

вий (исходного минимума знаний, по-

ложительного отношения к учению и 

т. д.) зависит продуктивность учеб-

ной деятельности”. <…> В данном 
определении обучаемость связывает-
ся с продуктивностью, под которой 
понимается прежде всего качество, 
темп работы, ее объем в единицу вре-
мени, отсутствие напряжения и утом-
ления в течение длительного периода, 
удовлетворенность результатом тру-
да. Продуктивность учебной деятель-
ности может характеризоваться этими 
параметрами применительно к осваи-
ваемым знаниям и формируемым 
обобщенным способом действий. Обу-
чаемость соотносится с понятием 
„обученности” (А. К. Маркова) как со-
вокупности всех характеристик пси-
хического развития, которые суть ре-
зультат предыдущего обучения. В та-
кой трактовке обученность соотно-
сится с уровнем актуального разви-
тия, а обучаемость – с зоной ближай-
шего развития. Важно положение 
А. К. Марковой, что обучаемость – 
это „восприимчивость ученика к ус-

воению новых знаний и новых спосо-
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бов их добывания, а также готов-

ность к переходу на новые уровни ум-

ственного развития”» [4, c. 167]. 
Необходимо контролировать и оце-

нивать формируемые компетенции, а 
также обученность младших школь-
ников, следовательно, нельзя обой-
тись без рассмотрения понятий «конт-

роль», «оценка» и «отметка».  
Контроль – «система учета и про-

верки знаний учащихся» [9]. Конт-
роль является и одним из важнейших 
звеньев процесса обучения, и важ-
нейшим условием эффективной орга-
низации процесса обучения. В насто-
ящее время известны такие методы 
контроля, как текущая и четвертная 
проверка и оценка знаний, годовая 
проверка знаний, выпускные и пере-
водные экзамены. В современной пе-
дагогической практике применяют 
следующие виды контроля: текущий 
(ежедневный), тематический (по ито-
гам прохождения темы), периодичес-
кий (за определенный период учебно-
го года) и заключительный (в конце 
учебного года, а также выпускные 
экзамены). 

Термины «оценка» и «отметка» 
зачастую ошибочно воспринимаются 
участниками образовательного про-
цесса как синонимы. 

«Оценка – это процесс сравнения 
знаний, умений и навыков с эталона-
ми, предусмотренными учебной прог-
раммой. Отметкой является количест-
венная мера оценки, выраженная в 
баллах» [9]. Оценка может сопровож-

дать выставление отметки, может при-
меняться автономно. 

Переход на новые образователь-
ные стандарты изменил систему конт-
роля и оценки. Один из разработчиков 
диагностических материалов по рус-
скому языку для начальной школы 
М. И. Кузнецова обосновала концеп-
туальные основы построения совре-
менной системы контроля и оценки 
младших школьников, выделила ее 
компоненты: «Под системой контроля 
и оценки образовательных достиже-
ний младших школьников нами по-
нимается совокупность связанных 
между собой компонентов, обеспечи-
вающих основанную на единых кон-
цептуально-методологических осно-
ваниях оценку образовательных до-
стижений, а также использование по-
лученной информации для повыше-
ния уровня образовательных дости-
жений каждого учащегося и качества 
начального образования в целом. Сис-
тема включает в себя также процеду-
ры и методы, формы сбора информа-
ции, ее анализа, интерпретации, пре-
доставления для разных пользовате-
лей» [7, с. 98]. По мнению методиста, 
компоненты системы контроля и 
оценки образовательных достижений 
младших школьников можно пред-
ставить схемы (см. рис. 1) [7, с. 108]. 

В настоящее время различают 
внешнюю и внутреннюю оценку, а 
также итоговую оценку, составной 
частью которой является накопленная 
оценка. 
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Рис. 1. Компоненты системы контроля и оценки 
 

Внешняя оценка – «оценка, кото-
рая проводится внешними по отно-
шению к школе службами, уполномо-
ченными вести оценочную деятель-
ность» [8, с. 24], например, Новоси-
бирским институтом мониторинга 
и развития образования. Такая оценка 
«может проводиться в рамках следу-
ющих регламентированных процедур: 

 государственная итоговая аттес-
тация выпускников; 

 аттестация работников образо-
вания; 

 аккредитация образовательных 
учреждений; 

 мониторинговые исследования 
качества образования» [8, с. 24]. 

Внутренняя оценка – «это оценка 
самой школы (ребенка, учителя, школь-
ного психолога, администрации и др.). 
Она выражается в текущих отметках, 
которые ставятся учителями; в ре-
зультатах самооценки учащихся; в ре-
зультатах наблюдений, проводящихся 

учителями и школьными психолога-
ми; в промежуточных и итоговой 
оценках учащихся и, наконец, в ре-
шении педагогического совета школы 
о переводе выпускника в следующий 
класс или на следующую ступень 
обучения» [8, с. 24]. 

Итоговая оценка, по мнению раз-
работчиков ФГОС НОО, является 
своеобразной «точкой соприкоснове-
ния» внутренней и внешней оценки. 
«В итоговой оценке выпускника вы-
деляют две составляющие: накоплен-

ные оценки, характеризующие дина-
мику индивидуальных образователь-
ных достижений учащихся, их про-
движение в освоении планируемых 
результатов, и оценки за стандартизи-
рованные итоговые работы, характе-
ризующие уровень присвоения уча-
щимися основных формируемых спо-
собов действий в отношении опорной 
системы знаний на момент окончания 
начальной школы» [8, с. 25]. В посо-
бии «Оценка достижения планируе-

Компоненты системы контроля и оценки образовательных достижений  
младших школьников 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Мониторинговые  
исследования разных 

уровней (международ-
ные, федеральные, 

Региональные и т.д.) 

Контрольно-оценочная 
деятельность педагога 

(микродиагностика, пе-
дагогическая диагности-
ка, текущий и итоговый 

контроль) 

Контрольно-оценочная 
деятельность самих 
учащихся (контроль  

и оценка, самоконтроль, 
самооценка) 
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мых результатов в начальной школе. 
Система заданий» зафиксировано, что 
«<…> итоговая оценка в начальной 
школе в полном соответствии с Зако-
ном „Об образовании” является внут-
ренней оценкой школы. Проведение 
итоговых работ обусловлено необхо-
димостью получения объективных и 
сопоставимых данных о достигаемых 
системой начального образования 
уровнях образовательных результатов, 
поэтому в целях обеспечения объек-
тивности и сопоставимости данных 
целесообразно использовать для про-
ведения итоговых работ единый или 
как минимум сопоставимый инстру-
ментарий, разрабатываемый либо 
централизованно на федеральном 
уровне (РАО – О. К.), либо регио-
нальными организациями управления 
образованием (НИМРО – О. К.), или 
образовательными учреждениями на 
основе спецификаций и демонстраци-
онных вариантов, созданных в рамках 
системы внешней оценки» [8, с. 25].  

Портфолио является одной из со-
ставляющих итоговой оценки. «Оп-
тимальным способом организации на-
копительной системы оценки являет-
ся портфолио, понимаемое как кол-
лекция работ и результатов учащего-
ся, которая демонстрирует его усилия, 
прогресс и достижения в различных 
областях <...>. Портфолио – это не 
только современная эффективная фор-
ма оценивания, но и действенное 
средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учеб-
ную мотивацию школьников; 

 поощрять их активность и само-
стоятельность, расширять возможнос-
ти обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной 
и оценочной (в том числе самооце-
ночной) деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться – 
ставить цели, планировать и органи-
зовывать собственную учебную дея-
тельность» [8, с. 26–27]. 

Подробные методические реко-
мендации по использованию портфо-
лио в начальной школе изложены 
в пособии А. В. Иванова «Портфолио 
в начальной школе» [5]. 

М. И. Кузнецовой выделены ос-
новные виды контрольно-оценочной 
деятельности педагога: 

 текущий контроль (контроль 
знаний, умений и навыков), в том 
числе с использованием многоуровне-
вых работ, стандартизированных работ; 

 оценивание уровня овладения 
универсальными учебными действия-
ми, ключевыми компетентностями (с 
использованием предметных и комп-
лексных работ); 

 оценивание творческих образо-
вательных достижений (в том числе 
создание портфолио учащегося); 

 педагогическая диагностика (пе-
дагогическая диагностика готовности 
к школьному обучению, микродиаг-
ностика на каждом уроке, регулярно 
проводимые диагностические работы); 

 оценивание индивидуального 
прогресса в образовательных дости-
жениях каждого учащегося; 

 оценивание уровня овладения 
определенными способами взаимо-
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действия, в том числе учебного, го-
товности сотрудничать с другими 
людьми; 

 постоянный мониторинг обра-
зовательных достижений [7]. 

Также автором выделены состав-
ляющие контрольно-оценочной дея-
тельности самих учащихся: 

 осознание параметров, по кото-
рым необходимо осуществлять конт-
роль и самоконтроль учебного дей-
ствия; 

 совместная разработка крите-
риев оценивания различных видов 
работ; 

 совместный контроль и оценка 
выполнения различных видов работ; 

 взаимоконтроль и взаимооценка 
выполнения различных видов работ 
в паре; 

 самоконтроль и самооценка вы-
полнения различных видов работ; 

 самостоятельное определение 
следующих шагов в обучении, путей 
устранения выявленных пробелов; 

 оценивание собственного инди-
видуального прогресса в образова-
тельных достижениях, в том числе 
ведение собственного портфолио; 

 создание собственных конт-
рольно-измерительных материалов 
и критериев оценивания уровня вы-
полнения [7]. 

Кратко охарактеризуем некоторые 
современные методы контроля: без-
отметочную систему, рейтинговый 
контроль и тестовый контроль.  

Согласно ФГОС НОО, в началь-
ной школе введена безотметочная 
система, используемая в течение 1-го 

класса и 1-ой четверти 2-го класса. 
Основными чертами этой системы 
являются: 

 оценивание общепринятых зна-
ний, умений и навыков, а также уров-
ня сформированности универсальных 
учебных действий, творческих спо-
собностей младших школьников, их 
активность и самостоятельность на 
уроках; 

 недопустимость оценивания осо-
бенностей таких психических процес-
сов, как память, мышление, внимание 
и восприятие; 

 замена оценок «отлично», «хо-
рошо» системой достижений; 

 исключение возможности срав-
нения детей между собой, фиксация 
уровней достижений детей по различ-
ным параметрам в индивидуальном 
листе достижений; 

 совпадение оценки учителя и 
самооценки учащегося. 

Не менее важным понятием курса 
является термин «рейтинг», т. к. рей-
тинговая система получает в настоя-
щее время широкое распространение 
на ступени начального общего обра-
зования. Рейтинг – это «индивидуаль-
ный числовой показатель оценки 
учебных достижений школьника, за-
носимый в классификационный спи-
сок (рейтинг-лист) и служащий для 
определения результатов его усвояе-
мости знаний» [9]. Рейтинговый конт-
роль желательно проводить после изу-
чения всего курса. Рейтинг измеряет-
ся количеством заработанных баллов, 
причем дополнительные баллы уче-
ники могут получить в результате по-
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сещения дополнительных занятий, а 
также пересдачи уже выполненных 
заданий. 

Данный вид контроля имеет свои 
достоинства и недостатки. 

К достоинствам следует отнести: 
 формирование у обучающихся 

ответственного отношения к учебе, 
развитие у них самодисциплины и 
самооценки; 

 возможность сравнения собст-
венных достижений в динамике; 

 стимулирование школьников к 
равномерной учебной работе; 

 создание благоприятного психо-
логического климата; 

  повышение активности обучаю-
щихся вследствие отсутствия теку-
щих отметок.  

Недостатками рейтингового кон-
троля являются: 

 самостоятельное, следовательно, 
вариативное распределение педагога-
ми баллов за различные виды зада-
ний; 

 недостаточная объективность 
вследствие выставления учителями 
более высоких баллов предпочитае-
мым обучающимся; 

 невозможность адекватной оцен-
ки своих достижений некоторыми 
учениками, т. к. они плохо ориенти-
руются в рейтинговой системе.  

В последнее время в российской 
системе образования немаловажную 
роль стал играть тестовый контроль: 
тестовые задания используются не 
только при проведении предвари-
тельного, текущего и тематического 
контроля, но и при проведении итого-

вой аттестации за курс ступени обра-
зования, в том числе за курс началь-
ной школы. Тест – это «набор стан-
дартных заданий по определенному 
материалу, который устанавливает 
степень усвоения его учащимися» [9]. 
Данный вид контроля, как и рейтин-
говый контроль, разработан не в пол-
ной мере, поэтому его результаты не 
всегда бывают объективными. 

Таким образом, нами выделены и 
проанализированы основные понятия 
дисциплины «Мониторинг развития 
компетенций младших школьников», 
те знания, без которых невозможно 
реализовать требования ФГОС НОО. 
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