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                       Формирующее оценивание   – оценивание для обучения 

        Поскольку в образовательных стандартах поставлена цель развития оценочной 

самостоятельности, у многих педагогов возникает запрос на освоение новых педагогических 

средств. 

           Когда в основу оценивания образовательных достижений заложены 

преимущественно тестовые методики, то это ограничивает возможности развития системы 

образования. Тесты замечательно измеряют, но не помогают улучшить положение дел. Чтобы 

добиться улучшения, необходимы новые инструменты оценивания, где учитель и ученик в 

живую общаются,а также общаются  ученики друг с другом, где ученик занимает не пассивную, 

а активную позицию, проявляя все больше самостоятельности, в том числе в организации своей 

учебной деятельности и оценивании ее результатов. 

На что направлено формирующее оценивание? 

Самостоятельность в определении учебных задач, в выборе способа их решения и вообще 

– в организации своей учебы. Формирующее оценивание направлено на то, чтобы человек сам 

мог оценить свои учебные достижения, выявить у себя слабые места, а самое главное – мог 

определить, что и как ему надо делать, чтобы продвинуться дальше, чтобы улучшить 

собственные результаты. 

Основные принципы формирующего оценивания: 

Первый принцип: учебные цели должны быть открыты и понятны для детей. Ученики 

знают, что они делают, для чего и к чему должны прийти. 

Второй принцип: критерии оценивания обсуждены вместе с детьми и понятны детям, 

возможно, даже введены совместно с учениками. 

Третий принцип: выстроена постоянная обратная связь от учителя к ученику и от ученика 

к учителю. На любом этапе учебной работы школьник может получить обратную связь, которая 

показывает, где он сейчас находится, что у него получается, какие затруднения возникают, как 

он может с ними справиться…    

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ: 

· встроено в процесс преподавания и учения и является их существенной частью;  

· предполагает обсуждение и общее признание учебных целей учителями и учениками; 

 · нацелено на то, чтобы помочь ученикам осознавать те учебные стандарты, которых они 

должны достичь; 

 · вовлекает учеников в самооценивание или партнерское оценивание; 

 · обеспечивает обратную связь, которая помогает ученикам осознать, какие следующие 

шаги в учении им предстоит сделать; 

· укрепляет уверенность в том, что каждый ученик может добиться улучшений; 

 · вовлекает и учителя, и учеников в процесс рассмотрения и рефлексии данных 

оценивания. 

Чем этот тип оценивания отличается от традиционного оценивания учителем своих 

учеников: 
1. Центрировано на ученике. Формирующее оценивание фокусирует внимание учителя и 

ученика в большей степени на отслеживании и улучшении учения, а не преподавания. Оно дает 

учителю и ученику информацию, на основании которой они принимают решения о том, как 

улучшать и развивать учение.  

2. Направляется учителем. Формирующее оценивание предполагает автономию, 

академическую свободу и высокий профессионализм учителя, поскольку именно он решает, что 

оценивать, каким образом, как реагировать на информацию, полученную в результате 

оценивания. При этом учитель не обязан обсуждать результаты оценивания с кем-либо, помимо 

собственного класса. 

3. Разносторонне результативно. Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно 

требует активного участия школьников. Благодаря соучастию в оценивании ученики глубже 

погружаются в материал и развивают навыки самооценивания. Кроме того, растет их учебная 

мотивация, поскольку дети видят заинтересованность преподавателей, стремящихся помочь им 

стать успешными в учебе. Учителя также работают более концентрированно, ведь они постоянно 



спрашивают себя: «Какие наиболее существенные знания и умения я стремлюсь преподать своим 

ученикам? Как я могу выяснить, научились ли они этому? Как я могу помочь им учиться 

лучше?». Если учитель, отвечая на эти вопросы, работает в тесном контакте с учениками, он 

совершенствует свои преподавательские умения  и приходит к новому пониманию своей 

деятельности.  

4. Формирует учебный процесс. Цель формирующего  оценивания – улучшать качество 

учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок. Оно почти никогда не является 

балльным и часто анонимно.  

5. Определено контекстом. Это оценивание должно соответствовать определенным 

характеристикам и нуждам учителя, учеников и изучаемых дисциплин. То, что хорошо работает 

в одном классе, необязательно подойдет для другого.  

6. Непрерывно.Формирующее оценивание – это продолжающийся процесс, который 

запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в работающем состоянии. 

Используя широкий ассортимент простых техник, которые можно легко и быстро освоить, 

учитель получает от учеников обратную связь по поводу того, как они учатся. Преподаватели 

поддерживают этот механизм, предоставляя ученикам обратную связь относительно результатов 

оценивания и возможностей улучшить процесс учебы. Для того чтобы проверить, насколько эти 

предложения оказались полезны, учителя опять запускают механизм обратной связи, проводя 

новое оценивание. Если этот подход интегрируется в ежедневную учебную работу, 

происходящую в классе, коммуникационный механизм, связывающий учителя с учениками и 

учение с преподаванием, становится более действенным и эффективным. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ  ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

И УЧЕНИКОВ  
1. ВЗАИМОПРОВЕРКА Например, предлагаю обменяться тетрадками, прочитать работы 

друг друга, а потом дать друг другу совет, что нужно, чтобы в следующий раз сделать работу 

лучше.   Это важно: когда мы все делаем вместе – мы учимся друг у друга. Чтобы увидеть, чего 

мне недостает для успешного обучения, я могу посмотреть на работу товарища. 

2. МИНИ-ОБЗОР  В течение последних 3-4 минут урока попросите учеников ответить на 

половинке листка бумаги на следующие вопросы: «Какой момент был наиболее важным в том, 
что вы сегодня изучали?» и «Какой момент остался наименее ясным?». Цель – получить данные 

о том, как ученики поняли то, что изучали в классе.  

3. НАПРАВЛЕННАЯ РАСШИФРОВКА Ученики пишут «перевод» с позиции 

неспециалиста (дают расшифровку) чего-либо, что они только что изучали, чтобы оценить свою 

способность к пониманию и переносу понятий. 

 4. КАРТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ.  После преподавания важной теории, принципа или 

процедуры попросите учеников написать, по крайней мере, один вариант реального приложения 

того, что они только что изучили, для того, чтобы определить насколько они способны к 

переносу знаний. 

5. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ УЧЕНИКАМИ Позвольте ученикам 

написать по какой-либо теме вопросы для теста и возможные ответы к ним в формате, 

соответствующем экзаменационному. Это позволит им оценить пройденную тему, 

отрефлектировать, что они поняли и какие вопросы подходят для теста. 

«Вопросник» (подведение итога урока) 

После объяснения новой темы урока учитель объединяет учащихся в группы по 4 

ученика. На стол каждой группы кладутся карточки с вопросами: «Что нового вы сегодня 

узнали?», « Какая информация была наиболее интересной?», «Что было трудным?», «Что 

мешало работе и почему?» Каждый из учеников выбирает только один вопрос и на небольшом 

листе бумаги пишет ответ. Ученики объединяются по общему вопросу, читают ответы друг 

друга, систематизируют и обобщают их. Представитель от каждой группы зачитывает вопрос и 

ответы на него. 

«Пирамида знаний» 
Учитель после объяснения нового материала может предложить ученикам выстроить 

свою пирамиду знаний, умений т.е. того, что они узнали и умеют делать на этом этапе урока. Для 

этого каждый ученик на любом тетрадном листочке (в линейку, клеточку, А-4) записывает по 



вертикали по одному предложению снизу вверх, в котором содержатся знания относительно 

данной темы урока. 

Это могут быть интересные факты, полезные сведения, оригинальные задания, 

положительные эмоции и т.д. 

Например,пирамида знаний по теме: «Вода» может выглядеть так: 

 Воду нельзя загрязнять 

 Без воды нет жизни на планете 

 Вода может переходить из одногосостояния в другое 

 Вода бесцветная 

Листы бумаги вывешиваются по периметру класса. Все ученики встают, ходят, смотрят, 

читают. 

«Закончи предложение» 
В конце урока учитель раздает каждому из учеников листок бумаги, и каждый ученик 

отвечает письменно на следующие вопросы: 

Какие новые знания вы получили? Начните свой ответ со слов: 

 Я узнал… 

 Я теперь знаю… 

 Мне было интересно… 

 Я хочу еще узнать… 

Заполненные листки ученики сдают учителю. Учитель анализирует ответы учеников, а на 

следующем уроке обобщает и комментирует их. 

Символы – фиксация оценки производится следующим образом:  

«+» - ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в нестандартной 

ситуации  

« - » - ученик не знает материал и не справляется с заданием;  

Балловая оценка  
Процент выполнения  

95-100% -высокий уровень усвоения  

75 -95% - среде – высокий уровень  

50 -74% - средний уровень  

меньше 50% -низкий уровень  

«Волшебная лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал:  

- не понял,  

– требуется небольшая помощь или коррекция,  

– ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно. 

«Волшебная линеечка» - на полях тетрадей ученики чертят шкалы и отмечают крестиком, 

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа (внизу – не справился, посередине – 

выполнил, но допустил ошибку, вверху – справился без ошибок). При проверке учитель, если 

согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше. 

«Светофорик» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов:  

– я умею сам,  

– я умею, но не уверен,  

- нужна помощь.  

3. МЕТОДИКА «КАРТА ПОНЯТИЙ» 

В начальной школе сначала через групповую работу затем индивидуально, в основной 

школе, каждый способен самостоятельно создавать такую карту. 

Зачем нужны карты понятий? 

Карты понятий позволяют оценить, как хорошо ученики могут видеть «общую картину» 

предмета или отдельной темы. Они применяются уже около 25 лет, обеспечивая возможность 

понятным и наглядным образом представить концептуальные знания учеников.  

Что это такое Карта понятий? – это диаграмма, состоящая из узловых точек (каждая из 

которых помечена определенным понятием), связанных прямыми линиями, которые также 

помечены. Узловые точки-понятия расположены на разных иерархических уровнях, 

соответствующих движению от наиболее общих к конкретным специальным понятиям. 



4. КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ Под критериальным оцениванием   понимают 

процесс оценивания, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко 

определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем участникам 

образовательного процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, 

способствующий формированию у учащихся умения учиться. 

1. разработан четкий алгоритм выведения отметки, по которому учащийся может сам 

определить свой уровень достижения и определить свою отметку;     

2. Критерии не должны быть спущены сверху 

3. Они должны быть четкими, ясными, понятными 

4. На 1 этапе нет смысла брать много критериев, достаточно 1-2, которые определяют 

это умение (в начальном звене достаточно 3-4). 

На этапе предварительного контроля нужно научить детей выделять критерии задания, 

ответа и т. д.: 

-Что будем оценивать? 

-Как будем оценивать? 

-Почему ты думаешь, что эти критерии будут важными? 

-Кто смог себя оценить?          

Для формирования у учащихся первоначального представления о критериях оценки 

устных ответов учитель дает развернутую содержательную оценку ответа ученика (т. е. 

формулирует оценочное высказывание), из которой дети определяют требования к данному 

виду ответа, эти ответы и есть критерии оценки устного ответа. 

«Послушайте внимательно, как я буду оценивать ответ, и попробуйте определить, 

какие требования к нему предъявляются. Ответ Сережи был правильным: он верно дал 

определение прилагательного, сказал, как оно изменяется, правильно назвал окончания в 

единственном и множественном числе. Ответ был неполным: Сережа не сказал о связи 

прилагательного с существительным, о его роли в речи. Он не приводил свои примеры».   

В процессе обсуждения на доске записываются критерии оценки. 

Критерии оценки  ответа на тему: 
1.Правильность ответа. 

2.Полнота ответа. 

3.Наличие примеров. 

Аналогичный прием используется для оценки устных ответов, содержащих 

последовательность действий, которые нужно совершить.(н-р, для решения грамматической или 

орфографической задачи или вида языкового разбора) 

Критерии оценки «ответа-действий» (т. е. ответы, в которых важна последовательность 

действий) 

1.Правильность выполнения каждого действия 

2.Соблюдение нужного порядка действий 

 5. «АЛГОРИТМ САМООЦЕНКИ» 
Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки».   

- Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

- Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

- Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

- Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью?(Учимся оценивать процесс.) 

- Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? 

- Какое умение развивали при выполнении задания? 

- Каков был уровень задачи (задания)? 

- Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

- Какую сам поставишь себе отметку? 

   

 

 

  

 


