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Предисловие

Ф
ормальное получение общего образования в современном 
мире уже не является достаточным условием конкурентоспо-
собности системы образования и гарантией благополучия для 
граждан. Фокус внимания в настоящее время – на качество по-

лучаемого образования. Вместе с тем проблема повышения качества 
образования в школах актуальна. Она обусловлена поставленной зада-
чей – «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования» – и наличием ряда си-
стемных проблем современного этапа развития. Показателями эффек-
тивности образовательной политики являются образовательные ре-
зультаты. Образовательные результаты оцениваются через содержание 
образования (планируемые результаты, определенные стандартами об-
разования) и данные международных сопоставительных исследований 
(достигаемые результаты)1.  

Во-первых, традиционная деятельность учителя оказывается мало-
эффективной в условиях информационного общества. Созрела насущ-
ная необходимость в освоении эффективных приемов развития в учени-
ках навыков и компетенций XXI века, нацеленных на создание системы 
повышения уровня образовательных достижений учеников, функцио-
нальной грамотности учащихся. 

Во-вторых, оценка знаний и когнитивных способностей остается 
наиболее ясным и простым способом определения образовательного 
результата, и она наилучшим образом подходит для различного стан-
дартизированного и автоматизированного тестирования. Требования 
к результатам освоения основной образовательной программы, вклю-

1 Глобальная конкурентоспособность российского образования. Материалы для дискус-
сии / И.В. Абанкина, А.А. Беликов и др. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 112 с.

ченные в ФГОС как одна из трех систем требований (в т. ч. требования 
к структуре основной образовательной программы и требования к ус-
ловиям реализации), состоят не только из предметных (основ систе-
мы научных знаний), но и личностных и метапредметных. Разрешению 
названных противоречий способствует определение и формирование 
ключевых компетенций, которые необходимы и востребованы в XXI веке. 
Но многие из востребованных компетенций XXI века сложно или вооб-
ще невозможно оценить с помощью традиционных методов тестирова-
ния: например, эмоциональный интеллект, креативность, способность к 
коллаборации, совместному творчеству и т. д. Для создания внутри си-
стемы стремления формировать данные компетенции необходимо раз-
работать системы их оценки с помощью новых, динамичных решений 
(например, с помощью игр, как в методе IPIPS1), а также новые методы 
фиксации результатов (например, «творческие профили», описывающие 
многообразие способностей).

При этом очень важно осуществлять переход к формирующим си-
стемам оценивания, которые конструктивно влияют на жизнь учащих-
ся, чтобы оценка воспринималась ими как ценная и обнадеживающая 
обратная связь. Оценки образовательных результатов должны развивать 
лучшие качества учащихся и помогать им продвигаться к собственным 
целям. На определение индивидуальных достижений каждого учащего-
ся нацелено формирующее оценивание, которое не предполагает как 
сравнения результатов, продемонстрированных разными учащимися, 
так и административных выводов по результатам обучения.

К сожалению, по данным международных исследований, не менее 
25% российских школьников в настоящий момент не достигают ми-
нимального порога функциональной грамотности хотя бы по одному 
из ведущих предметов школьной программы (данные PISA). Поэтому 
новые способы оценки должны отражать способность учащегося дей-
ствовать, творить и сотрудничать. Критерии достижения успеха в раз-
ных системах, технологиях, методах должны быть совместимы между 
собой, предоставлять уникальную возможность каждому учащемуся 
(обеспечивая вариативность и индивидуализацию обучения) беспре-
пятственно перемещаться между провайдерами из разных образова-
тельных экосистем, удерживая весь процесс обучения и его резуль-
таты, иметь возможность получить обратную связь для собственного 
развития. 

1 https://ioe.hse.ru/ipips/
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Известный российский психолог, академик Российской академии 
наук А.Г. Асмолов задал очень дискуссионный вопрос всей обществен-
ности: «Сколько компетенций необходимо ребенку сегодня? Ребенок – 
это не набор полезных компетенций. Важно понимать, чему и как учить 
и за счет каких ресурсов ученика и учителя такое богатое содержание 
усваивается. Востребованная личность находится в постоянном движе-
нии. У ребенка XXI века важно сформировать ключевую компетенцию – 
компетенцию обновления». 

Необходимо отметить, что Федеральный закон № 273 «Об образо-
вании РФ» законодательно закрепил это право ребенка на обновление, 
переместив фокус внимания с процесса на участников образовательных 
отношений (фокус на человека). В стандартах для всех уровней образо-
вания эта идея прописана на уровне организационно-содержательной 
нормы и конечного результата: предметное знание через преобразова-
тельную деятельность (проектную и учебно-исследовательскую); ко-
нечный ориентир – не тема, а планируемые результаты освоения про-
граммы, в том числе коммуникативные, регулятивные, личностные. 

Выбрав стартовой точкой оформление целей, дальше надо дви-
гаться следующим образом: перевести цели в измеримые результаты; 
определить необходимый для них уровень достижений; отобрать со-
гласно поставленным дидактическим задачам необходимый инстру-
ментарий и соответствующие методы обучения; определить техники 
оценивания; сформировать содержание курса; реализовать программу; 
провести оценивание и установить, достигнуты ли измеряемые резуль-
таты. Но в связи с прогнозируемым введением измерения глобальной 
компетентности необходимы изменения в содержании, которые долж-
ны быть подкреплены изменениями в инструментарии оценки качества 
образования (образовательных результатов) как на уровне системы мо-
ниторинга и итоговой аттестации, так и на уровне класса (формирую-
щее оценивание).

Глава 1. 

ВВЕДЕНИЕ
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0.79%
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47.87%

 1.1. Рефлексивный старт: результаты регионального 
исследования «Отношение педагогов Алтайского края  
к освоению технологии формирующего оценивания»

О
твечая на современные вызовы образования, с целью повышения 
качества образования в Алтайском крае как одно из решений соз-
даются условия для внедрения технологии формирующего оцени-

вания. Для того чтобы определить отношение педагогических работни-
ков общеобразовательных организаций Алтайского края к технологии 
формирующего оценивания, мы провели исследование. В качестве объ-
екта исследования рассматривается технология формирующего оцени-
вания как инструмент для повышения качества образования в регионе. 
Предмет исследования – отношение педагогических работников обще-
образовательных учреждений Алтайского края к технологии формирую-
щего оценивания. В качестве методов и методик исследования выбраны 
количественный и качественный анализ.ы 

Выборку исследования составили 633 педагогических работника 
общеобразовательных организаций Алтайского края, проживающих в 
сельской и городской местности. Независимо от стажа работы в школе 
(от четырех месяцев до 40 лет) у учителей технология формирующего 
оценивания вызывает большой интерес.

Респондентам предлагалось оценить свое отношение к внедрению 
технологии формирующего оценивания. Диапазон представленных зна-
чений свидетельствует в целом о положительном отношении к техноло-
гии формирующего оценивания.

Рис. 1. Готов к освоению технологии формирующего оценивания.

На основе диаграммы можем сделать вывод о том, сколько опро-
шенных считают себя готовыми к освоению технологии формирующего 
оценивания (рис. 1). Полученные данные говорят нам о том, что 43,29% 
респондентов считают, что готовы к освоению технологии, 40,92% – со-
гласны частично.

Рис. 2. Формирующее оценивание предполагает  
использование новых стратегий и приемов оценивания.

Исследование показало (рис. 2), что 48,03% респондентов частично 
согласны с утверждением о том, что формирующее оценивание пред-
полагает применение новых стратегий и приемов оценивания, 47,87% –  
согласны полностью.

Рис. 3. Критериальное оценивание делает возможным переход к формирующему 
оцениванию, которое ориентировано на развитие компетенций ученика.

С утверждением «Критериальное оценивание делает возможным 
переход к формирующему оцениванию, которое ориентировано на раз-
витие компетенций ученика» большинство респондентов – 51,8% – со-
гласны полностью, 38,7% – согласны частично (рис. 3).

43.29%

40.92%

3.48%

12.32%

Согласен полностью

Согласен частично

Не согласен

Затрудняюсь ответить

Согласен полностью

Согласен частично

Не согласен

Затрудняюсь ответить

Согласен полностью

Согласен частично

Не согласен

Затрудняюсь ответить
51,8%

38,7%

7%
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6.64%
1.58%

35.23%

56.56%

Рис. 4. Возможности формирующего оценивания.

С позицией о том, что формирующее оценивание выявляет потреб-
ности в обучении каждого обучающегося и, соответственно, адаптирует 
обучение полностью, согласны 34,88% респондентов, 31,97% – согласны 
частично. Сравнение результатов исследований позиции «Формирую-
щее оценивание отслеживает индивидуальные достижения обучающе-
гося» показывает преобладание частичного согласия респондентов –  
38,12%, с небольшим отставанием «не согласен» – 37,04%. Такое же 
количество респондентов (37,04%) не согласны с позицией о том, что 
формирующее оценивание развивает самооценку обучающихся,  
35,54% – согласны полностью. И лишь 29,91% респондентов согласны 
частично (рис. 4).

Рис. 5. Формирующее оценивание предлагает обучающемуся возможности 
(«строительные леса», англ. scaffolding) для улучшения их образовательных 
результатов.

Анализируя полученные данные, делаем вывод о том, что 56,56% 
респондентов считают формирующее оценивание инструментом для 
улучшения образовательных результатов, 35,23% – согласны частично 
(рис. 5). 

Рис. 6. Моя тактика в освоении технологии формирующего оценивания.

В определении тактики по освоению технологии формирующего 
оценивания:

 • большая часть респондентов – 40,9% – частично выберет для себя 
«наиболее легкие техники для освоения, без погружения в технологию»; 

 • с позицией ожидания, «пока другие овладеют технологией и пред-
ложат варианты реализации», не согласна большая часть участников ис-
следования, что составляет 40,9% участвующих в исследовании;

 • позицию «согласны частично» «участвовать в овладении техноло-
гией самостоятельно» занимает большинство респондентов – 31,5%.

Стоит отметить значимость командной работы: с позицией «уча-
ствовать в овладении технологией в коуч-группе» большая часть ре-
спондентов согласна полностью – 53% от общего количества педагогов, 
участвующих в исследовании (рис. 6).

Рис. 7. Территория, в которой  
проживает педагог.

Формирующее оценивание выявляет потребности в обучении каждого обучающегося 
и, соответственно, адаптирует обучение 
Формирующее оценивание отслеживает индивидуальные достижения обучающегося
Формирующее оценивание развивает самооценку обучающегося

25,93%

29,59%

СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН ЧАСТИЧНО НЕ СОГЛАСЕН

34,88%
35,54%

38,12%

29,91%
31,97%

37,04%

37,04%

Согласен полностью

Согласен частично

Не согласен

Затрудняюсь ответить
Сельская

Городская

37,9%

62,1%

Выбрать наиболее легкие 
техники для освоения 

без погружения в 
технологию

Подождать, пока другие 
овладеют технологией 
и предложат варианты 

реализации

Участвовать  
в овладении 
технологией 

самостоятельно

Участвовать  
в овладении 
технологией  

в коуч-группе

Согласен полностью Согласен частично Не согласен Затрудняюсь ответить
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Технология формирующего оценивания представляет интерес у 
большинства педагогов, проживающих в городской местности, – 62,1% 
от общего числа участвующих в исследовании (рис. 7). Меньшее количе-
ство педагогов – 37,9% – заинтересованность к освоению технологии 
проявляют в сельской местности.

Рис. 7. Считаю необходимым пройти курсы повышения квалификации  
по использованию технологии формирующего оценивания.

Таким образом, в результате проведенного исследования были 
определены основные направления повышения уровня профессиональ-
ных компетенций педагогических работников общеобразовательных уч-
реждений Алтайского края по использованию технологии формирую-
щего оценивания.

На основе проведенного исследования отношения педагогов к ос-
воению технологии формирующего оценивания сделаны следующие 
выводы. 

Педагоги Алтайского края:
1) имеют представление о сущности формирующего оценивания 

как инструмента для улучшения образовательных результатов, предпо-
лагают применение новых стратегий и приемов оценивания;

2) испытывают затруднения в использовании возможностей форми-
рующего оценивания и обосновании собственной позиции;

3) выражают желание освоить технологию формирующего оценива-
ния в команде и пройти курсы повышения квалификации по освоению 
данной технологии в КГБУ ДПО АКИПКРО. 

Глава 2. 

ПОТЕНЦИАЛ 
ФОРМИРУЮЩЕГО 
ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 
И ОБУЧЕНИЯ

Согласен полностью

Согласен частично

Не согласен

Затрудняюсь ответить

63,2%

27,3%
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 2.1. Научнообоснованные принципы оценивания 
для обучения (формирующее оценивание)1

«Формирующее оценивание относится ко всем 
видам деятельности, которые осуществляют 
учителя и учащиеся. Оно обеспечивает обрат-
ную связь, позволяющую регулировать обучение 
и учение в интересах учащегося»2

Майкл Скривен

Ф
ормирующее оценивание, или, как его еще называют, оценива-
ние для обучения (Assessment for learning), с начала 2000-х го-
дов стало мейнстримом мирового образования. Оно пришло в 
образовательную практику как реакция на массовую эксплуата-

цию тестирования в образовательном процессе. Стало ясно, что, когда в 
основу оценивания образовательных достижений заложены преимуще-
ственно тестовые методики, такой подход ограничивает возможности 
развития системы образования. После того как эта связь была осознана, 
формирующее оценивание оказалось в фокусе внимания образователь-
ных политиков.

Формирующее оценивание направлено на самооценку своих учеб-
ных достижений учителем, выявление пробелов в информации и опре-
деление пути для продвижения с целью развития и совершенствования 
профессиональных компетенций.

Один из принципиальных моментов заключается в том, что в практи-
ке формирующего оценивания обязательно присутствует взаимооцен-
ка. Это важно: когда мы все делаем вместе – мы учимся друг у друга. 
Чтобы увидеть, чего мне недостает для успешного обучения, я могу по-
смотреть на работу товарища.

Под оценочной деятельностью в дидактике понимается процесс 
соотнесения получаемых результатов образования с запланирован-
ными целями. Можно выделить следующие тенденции в развитии оце-
ночных систем в образовательной практике: контрольное оценивание 
результатов (внутреннее и внешнее), формирующее оценивание, на-

1  Assessment for Learning: 10 research-based principles to guide classroom practice. Assessment 
Reform Group – 2002. URL: http://aaia.org.uk/content/uploads/2010/02/AFL_10principlesARG.
pdf (дата обращения: 17.09.2018).

2  Black P. аnd William D. – Michael Scriven. – 1967 г.

правленное на оценку процесса обучения и индивидуального прогрес-
са обучающихся (внутреннее), экспертное оценивание (независимое, 
внешнее). 

Проблема оценивания учебных достижений учащихся в разных своих 
аспектах привлекала и привлекает внимание многих ученых (Я.А. Комен-
ский, Ш.А. Амонашвили, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, В.М. Полонский, 
Б.Г. Ананьев, Е.И. Перовский, А.Б. Воронцов, Ф.В. Костылев, М.А. Пинская 
и др.). 

Термин «формирующее оценивание» появился не так давно, и по-
пытки его определения сделаны в зарубежных исследованиях: «…Тер-
мин оценивание относится к любым формам деятельности учителя и 
учеников, оценивающих самих себя, обеспечивающим информацию, 
которая может служить обратной связью и позволяет модифицировать 
процесс преподавания и учения» (P. Black & D. Wiliam, 1998). Формиру-
ющее оценивание является инструментом обратной связи и для учи-
теля, и для ученика, который позволяет оценить текущее состояние  
обученности и определить перспективы дальнейшего развития (Harlen 
и James, 1999). Формирующее оценивание будет являться таковым толь-
ко в том случае, если его результаты могут быть немедленно исполь-
зованы для определения новых путей и форм обучения (Lorie Shepard, 
1998). Теоретическое обоснование проблемы введения формирую- 
щего оценивания в образовательном процессе освещается не только 
зарубежными авторами (P. Black, D. Wiliam, Harlen, James, L. Shepard), но 
иотечественными исследователями (М.А. Пинская, И.С. Фишман, Г.Б. Го-
луб и др.).

«Под формирующим оцениванием понимается оценивание в ходе 
обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки, 
а также коммуникативные умения учащегося, устанавливается обратная 
связь об успехах и недостатках учащегося»1. Таким образом, формиру-
ющее оценивание можно трактовать как механизм получения обрат-
ной связи в процессе обучения, а используемые методические приемы 
получения обратной связи как способы организации самого процесса 
оценивания прежде всего самими обучающимися. Вместе с тем нель-
зя рассматривать формирующее оценивание вне контекста формиро-
вания целостной системы оценивания образовательных результатов и 
образовательной деятельности школы в условиях ФГОС.

1  Бойцова Е.Г. Формирующее оценивание образовательных результатов учащихся в со-
временной школе // Человек и образование. – 2014. – № 1 (38). – С. 171
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Оценка для обучения – это процесс поиска и интерпретация доказа-
тельств для использования учащимися и их учителями с целью опреде-
ления путей для развития. Оценка для обучения: 

– является частью эффективного планирования;
– фокусирует внимание на процессе учения учащихся;
– фиксирует центральное место в практике;
– определяет ключевую составляющую процесса обучения как про-

фессиональное умение; 
– содействует повышению мотивации;
– способствует пониманию целей и критериев; 
– помогает учащимся повысить качество знаний;
– развивает навык самооценки;
– отражает все образовательные достижения.
В качестве рамки, определяющей сопоставимость действий, опре-

делим ключевые вопросы, касающиеся овладения технологией форми-
рующего оценивания.

1. Что контролировать и оценивать? 
2. Кто оценивает? 
3. Как оценивать? 
4. Где фиксировать результаты? 
5. Когда ставить отметку? 
6. По какой шкале оценивать?
Представим в таблице разницу между традиционной оценкой ре-

зультатов и оценкой результатов в соответствии с реализацией ФГОС. 

Традиционная оценка 
результатов

Оценка результатов в соответствии  
с реализацией ФГОС

Предметные  
результаты

Предметные результаты, личностные,  
метапредметные

Нет портфолио  
обучающегося

Создание портфолио

Оценка учителя
Ориентир на самооценку обучающегося,  
формирование адекватной самооценки

Положительный 
результат по итогам 
контрольных работ

Учет динамики результатов обучения детей  
относительно самих себя.
Оценка промежуточных результатов  
обучения

Формирующее оценивание отличается от традиционного прежде 
всего тем, что при традиционном оценивании учитель и учащийся 
договариваются о критериях оценки продукта учебной деятельно-
сти, а при формирующем принимается во внимание весь путь, уси-
лия, старания каждого ученика. Внедрение формирующего оценива-
ния в образовательную практику направлено на изменение самого 
процесса обучения за счет качественного, осознанного улучшения 
процессов оценивания, разработки технологий и инструментов оце-
ночной деятельности в условиях ФГОС, так как формирующее оце-
нивание направлено на развитие самооценки и взаимооценки уча- 
щегося. 

Формирующее оценивание рассматривается как механизм получе-
ния обратной связи и особые способы (технологии) организации про-
цесса оценивания педагогом и учеником текущих результатов, инди-
видуального прогресса ученика и качества процесса обучения, поиска 
форм организации самостоятельной работы обучающихся.

 2.2. Нормативные основания реализации 
технологии формирующего оценивания:  
подходы, алгоритм, ключевые характеристики

Новые образовательные стандарты задают новые ориентиры в по-
нимании учебных результатов и соответствующих им подходов к оце-
ниванию. Практически во всех разделах Федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования есть  
соответствующие комментарии. В разделе I «Общие положения», пун-
кте 4, указано, что стандарт направлен на обеспечение «формирования 
содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного об-
щего образования, деятельности педагогических работников, организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность». 

В разделе 2 – «Требования к результатам освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования» – указывает-
ся, что «метапредметные результаты освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познаватель-
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ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  
деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результата-
ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-
ния результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

<…>
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение». 

Такие образовательные результаты требуют построения новой 
системы оценивания. Действующий Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» делает это возможным, делегируя школе от-
ветственность за организацию и проведение текущего оценивания.  
В статье 28 – «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» – говорится, что в компетенцию об-
разовательного учреждения входит: «10) осуществление текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения; 11) ин-
дивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова-
тельных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях». Это значит, 
что школа несет обязанность по организации процесса оценивания в 

классе и разработке подходов, соответствующих требованиям стан-
дарта к учебным результатам.

Принятый Федеральный государственный образовательный стан-
дарт, а также сопровождающие его регламенты и методические разра-
ботки предлагают внедрить в отечественную практику новую систему 
оценивания, построенную на следующих основаниях: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным об-
разом интегрированным в образовательную практику, то есть оценива-
ние осуществляется практически на каждом уроке, а не только в конце 
учебной четверти или года. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными кри-
териями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствую-
щие учебным целям. Например, в качестве критериев оценивания могут 
выступать планируемые учебные умения, как предметные, так и мета-
предметные. 

3. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 
известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими со-
вместно. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы уча-
щиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая 
навыки и привычку к самооценке, то есть результаты учебной деятель-
ности оцениваются не только и не столько педагогом (как при традици-
онной системе оценивания), сколько самими учащимися.

 2.3. Технологии и техники для реализации 
формирующего оценивания

«В педагогическом мастерстве учителей серд-
цевину образует их способность точно оцени-
вать прогресс учеников»

Майкл Барбер1

Процесс оценивания – один из важнейших элементов современно-
го обучения и преподавания. От правильной организации оценивания 
зависит эффективность управления учебным процессом. Оценивание –  
это обратная связь. Оно дает учителю информацию о том, чему обучи-
лись учащиеся и в какой степени реализованы поставленные учебные 

1 Barber M. School in the Learning Age. Campaign for learning, – 2000.
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цели. Одна из главных целей оценивания – научить детей оценивать себя 
и других. Ниже представлены подходы к использованию оценивания.

1. Формирующее оценивание formative. Оценка применяется для полу-
чения данных о текущем состоянии для определения ближайших шагов 
в направлении улучшения. 

2. Суммативное оценивание. Оценивание проводится для оценки 
уровня усвоения содержания учебной программы в виде баллов.

3. Текущее оценивание. Оценивание включает в себя процесс само-
оценивания учащимися своих достижений, процесс оценки учителем 
результатов, полученных в ходе учебной деятельности.

4. Итоговое оценивание summative. Оценка применяется для опре-
деления количества изученного материала за пройденный период. 
Разница в том, для чего используется информация (Harlen, 2006).

1. Формирующее оценивание
1. Иногда означает только то, что оно проводится очень часто и пла-

нируется вместе с преподаванием (Black & Wiliam, 1998).
2. Означает обратную связь, которая помогает ученику осознать 

провалы в обучении и закрыть их. Это взгляд вперед (Harlen, 1999).
3. Включает и обратную связь, и самомониторинг (Sadler, 1989.)
4. Используется в основном, чтобы обернуться и «перезапустить» 

процесс преподавания и обучения (Tunstall & Gipрs, 1993).

2. Суммативное оценивание
1. Используется преимущественно, чтобы подвести итог учения 

(Black & Wiliam, 1998).
2. Смотрит на прошлые достижения.
3. Добавляет контрольные процедуры и тесты к текущей работе. 
4. Включает только выставление оценок.
5. Отделено от преподавания.
6. Проводится в момент, когда надо подвести итог и зафиксировать 

достижения (Harlen, 1999).
Формирующее оценивание (formative) применяется для получения 

данных о текущем состоянии для определения ближайших шагов в сто-
рону улучшения, поэтому наиболее близким по смыслу российским по-
нятием является понятие «текущее оценивание». 

Суммативное оценивание (summative) применяется для опреде-
ления количества усвоенного учеником содержания обучения к опре-

деленному моменту времени, например к концу учебного года, что 
позволяет считать такое оценивание аналогом итогового или промежу-
точного оценивания.

3. Текущее оценивание в школе
1. Используется для оценивания ежедневной работы учащихся и ин-

формирования учеников об их прогрессе. 
2. Указывает путь для достижения более высокого уровня. 
3. Осуществляется через различные виды деятельности и работ, ко-

торые могут проверять соответствие одному или нескольким критериям. 
4. Предназначено для определения cформированности знаний и 

умений учащихся по каждому предмету.
Оценивание по ФГОС должно производиться с целью формирова-

ния и развития у обучающихся предметных и метапредметных навыков 
и умений. Такая система оценивания в школе должна отвечать следую-
щим требованиям:

– управлять качеством образования;
– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы;
– обеспечивать динамику индивидуальных достижений учеников.

4. Итоговое оценивание 
Оценивание применяется для определения количества и качества 

изученного материала за пройденный период. Целью итогового оцени-
вания является отчетность и сравнение (ранжирование) учащихся по ре-
зультатам оценивания выполненных работ с заданным эталоном. 

Для осуществления итогового оценивания очень важно обеспе-
чить одинаковые условия оценивания путем стандартизации условий и 
средств оценивания, унификации элементов (индикаторов) и критериев 
оценивания. 

Оценочные средства итогового оценивания ориентированы на всех 
участников оценивания когда в формирующем оценивании могут ис-
пользоваться индивидуальные оценочные средства.

Алгоритм технологии формирующего оценивания
1. Планирование образовательных результатов (предметные, мета-

предметные, личностные) обучающихся по темам на этапе разработки 
рабочей программы, распределение их по темам.
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2. Планирование целей урока как образовательных результатов де-
ятельности обучающихся. Для того чтобы цель обучения была диагно-
стируемой, она должна быть сформулирована с точки зрения деятель-
ности ученика. Учитель может сформулировать две цели урока: для  
себя – цель, которой он собирается достичь в ходе работы на уроке, для 
учеников – цель, к которой будут стремиться они.

3. Формулирование задач урока как шагов деятельности обучаю-
щихся. Пример: цель урока английского языка – научить обучающихся 
использовать простые времена глагола в устной и письменной речи; 
задачи (шаги деятельности ученика): 1) изучить структуру простых вре-
мен глагола; 2) определить особенности данных времен; 3) повторить 
слова, указывающие на необходимость использования простых вре-
мен глагола; 4) составить примеры использования простых времен  
глагола.

4. Формулирование конкретных критериев оценивания деятельно-
сти обучающихся на уроке (могут быть сформулированы совместно с 
обучающимися). Ученики должны заранее знать критерии оценивания 
выполнения работы. При выборе критериев необходимо помнить, что 
они должны обладать следующими характеристиками:

– быть однозначными, то есть результат оценивания не должен зави-
сеть от личностей оценивающего и оцениваемого;

– быть понятными не только учителю, но и ученикам, чтобы они мог-
ли проводить самооценку и взаимооценку работ;

– быть конкретными, чтобы дать возможность однозначно оценить 
результат деятельности ученика, например, «Ученик привел пять приме-
ров использования…»

5. Оценка деятельности обучающихся по критериям. Необходимо 
оценивать деятельность учеников строго по критериям.

6. Осуществление обратной связи: учитель – ученик, ученик – уче-
ник. Для формирующего оценивания обязательным условием является 
организация обратной связи, которая имеет следующие направления: 
от учителя к ученику, от ученика к ученику, от ученика к учителю. Важ-
ным условием при организации обратной связи является получение 
отклика от учителя. Это обеспечивает реализацию механизма педаго-
гической поддержки и сопровождения ученика. Цель этого механизма –  
осмысление ошибок обучающихся и выработка рекомендаций по их 
предотвращению.

7. Сравнение полученных результатов обучающегося с предыдущим 
уровнем результатов.

8. Определение места обучающегося на пути достижения цели. При-
мер: цель, поставленная учеником, – научиться правильно использовать 
простые времена английского глагола. Критерии оценивания: более 
80% правильно выполненных заданий – «отлично», 65–79% – «хорошо», 
50–64% – «удовлетворительно», менее 50% – «неудовлетворительно». 
Время на достижение цели – 6 уроков (две недели).

9. Корректировка образовательного маршрута обучающегося про-
исходит после рефлексии за счет вариативности домашних заданий, 
различного темпа выполнения заданий, выбора внеурочной деятельно-
сти, элективных курсов и т. д.

Ключевые характеристики  
формирующего оценивания  

(по М.А. Пинской)
1. Центрировано на ученике. В центре формирующего оценива- 

ния – ученик. Внимание учителя и ученика в большей степени фоку-
сируется на отслеживании и улучшении процесса учения, а не препо-
давания. При его использовании учитель и ученик получают информа-
цию, на основании которой они принимают решения, как улучшать и 
развивать учение.

2. Направляется учителем. Применение формирующего оценивания 
предполагает автономию, академическую свободу и высокий профес-
сионализм учителя, поскольку именно он решает, что оценивать, каким 
образом, как реагировать на полученную информацию. При этом учи-
тель не обязан обсуждать результаты оценивания с кем-либо, помимо 
собственного класса. 

3. Разносторонне результативно. Поскольку оценивание сфокуси-
ровано на учении, оно требует активного участия школьников, благо-
даря чему они глубже погружаются в материал и развивают навыки са-
мооценивания. Это приводит к тому, что растет их учебная мотивация, 
поскольку дети видят заинтересованность преподавателей, стремящих-
ся помочь им стать успешными в учебе. Кроме того, учителя постоян-
но спрашивают себя: «Какие наиболее существенные знания и умения 
я стремлюсь преподать своим ученикам?»; «Как я могу выяснить, научи-
лись ли они этому?»; «Как я могу помочь им учиться лучше?». Если учи-
тель, отвечая на эти вопросы, работает в тесном контакте с учениками, 
он совершенствует свои преподавательские умения и приходит к ново-
му пониманию своей деятельности. 
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4. Формирует учебный процесс. Цель формирующего оценивания – 
улучшать качество учения, а не обеспечивать основания для выставле-
ния отметок. 

5. Определено контекстом. Формирующее оценивание осущест-
вляется с учетом как нужд учителя, учеников, так и характеристик изуча-
емых дисциплин. Формы и критерии оценивания зависят от конкретной 
ситуации. Поэтому то, что хорошо работает в одном классе, не обяза-
тельно подойдет для другого. 

6. Непрерывно. Оценивание – это продолжающийся процесс, кото-
рый запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его 
в работающем состоянии. Используя различные техники, учитель полу-
чает от учеников обратную связь относительно того, как они учатся, и 
сообщает им, как можно улучшить процесс учебы. Для того чтобы про-
верить, насколько эти предложения оказались полезны, учителя опять 
запускают механизм обратной связи, проводя новое оценивание. Этот 
подход интегрируется в ежедневную учебную работу, происходящую в 
классе. 

7. Основано на качественном преподавании. Формирующее оце-
нивание опирается на высокопрофессиональное преподавание и с по-
мощью механизма обратной связи, информирующей учителя о том, как 
учатся ученики, позволяет ему работать более систематично, подвижно 
и эффективно.

Профессиональные компетенции педагога в школе  
по осуществлению формирующего оценивания

Модель профессиональных компетенций педагога по осущест-
влению формирующего оценивания представляется как совокупность 
ключевых, профессиональных и специальных компетенций. Все три вида 
компетенций взаимосвязаны и развиваются одновременно, что и фор-
мирует индивидуальный стиль педагогической деятельности, создает 
целостный образ специалиста1. 

Составляющие модели компетенций объединены в группы:
– группа общих профессиональных компетенций (способность и го-

товность решать универсальные профессиональные задачи, связанные 
с ключевыми умениями и навыками педагога работать с информацией, 

1 Зимняя И.А., Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетент-
ностного подхода в образовании / И.А. Зимняя // Труды методологического семинара 
«Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». – М. : Исследователь-
ский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с.  

проводить исследование, взаимодействовать с окружающими, управ-
лять и самосовершенствоваться);

– группа общих профессиональных компетенций, обеспечивающих 
межпрофильную и метапредметную сущность деятельности педагога, 
в которую входят компетенции по освоению образовательных техноло-
гий, в том числе по технологии формирующего оценивания: 

• умение учитывать в процессе обучения возрастные и индивиду-
альные особенности учащихся при оценивании;
• аргументировать оценки учащихся, акцентировать внимание на 
их достижения и недоработки;
• применять различные методы оценивания;
• сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 
самооценки учащихся;
• способствовать формированию навыков самооценки учебной 
деятельности;

– группа специальных профессиональных компетенций, определен-
ных под требования трудовых функций, отраженных в профессиональ-
ных стандартах педагогов.

Реализация модели профессиональных компетенций педагога в шко-
ле по осуществлению технологии формирующего оценивания способ-
ствует совершенствованию профессиональных компетенций педагога 
в области использования современных образовательных технологий и 
эффективному использованию их в своей деятельности для достижения 
главного результата – повышения качества образования в образователь-
ных организациях.

Источники информации оценивания
Источниками информации могут быть:
1. Работы учащихся (домашние задания, мини-проекты и презента-

ции, разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, 
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных ма-
териалов, а также разнообразные инициативные творческие работы).

2. Индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе вы-
полнения работ.

3. Статистические данные, основанные на ясно выраженных показа-
телях и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-ис-
следований; 

4. Результаты тестирования (результаты устных и письменных прове-
рочных работ).
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На определенную несправедливость такого подхода, когда учиты-
вается лишь соответствие стандартам, а не личный прогресс, обратили 
внимание в 60-х годах прошлого века. Некоторые исследователи (Майкл 
Скривен, Бенджамин Блум) предлагали, чтобы оценка на уроке была двух 
видов: суммирующая (сравнение ученика с неким общим нормативом) и 
формирующая (оценка прогресса ученика по заданным им нормативам). 

Есть одна образная цитата, которая описывает различия между 
ними: «Если повар сам пробует суп, который он приготовил, – это фор-
мирующее оценивание. Если суп пробует клиент – это суммирующее 
оценивание. В первом случае у повара есть шанс исправить блюдо, если 
он найдет в нем недостатки» (Данута Стэрна).

Исследователи предположили, что оба типа оценивания важны, но 
у них разные цели. Ни одна система образования мира (кроме разве что 
финской) не смогла отказаться от сравнения учеников друг с другом. 
Так, суммирующее оценивание нужно, чтобы проанализировать уро-
вень усвоения материала классом, качество обучения, работу учителя 
и пр. Контрольные работы на уроке, итоговые экзамены в школе (ОГЭ,  
ЕГЭ) – это формы суммирующей оценки.

Чтобы мотивировать ученика учиться в перерывах между контроль-
ными работами, нужны другие виды обратной связи, учитывающие его 
индивидуальный путь и стиль обучения. Формирующее оценивание – 
это и есть такая стратегия обучения, при которой у учеников есть воз-
можность наблюдать свои успехи и ошибки, самостоятельно управлять 
своим обучением. 

Важный факт об активной оценке: этот подход стал столь попу-
лярным (в некоторых странах он поддерживается на уровне государ-
ственных инициатив в образовании) не потому, что у него такая жизне-
утверждающая и ученикоцентрированная идеология. О формирующем 
оценивании всерьез заговорили тогда, когда британские исследователи 
П. Блэк и Д. Уильям проанализировали более 500 научных работ в обла-
сти оценивания и обнаружили, что использование формирующей оцен-
ки дает наибольший эффект для улучшения образовательных результа-
тов. Сейчас это подход с огромной доказательной базой.

Стоит отметить, формирующее оценивание «просачивалось» в рос-
сийскую систему образования разными путями, поэтому можно встре-
тить различные переводы английского термина formative assessment: 
формативное оценивание, оценивание для обучения, активная оценка. 
Все эти слова – про одно и то же.

Формирующее оценивание дает учителю возможность получить 

информацию о том, насколько успешно учатся его ученики, чтобы вы-
яснить, достигнуты ли поставленные учебные цели. Педагог может на 
основе полученной обратной связи переориентировать преподавание 
так, чтобы дети учились более активно и более эффективно.

Наряду с техниками, обеспечивающими обратную связь для пре-
подавателя и учеников, эффективно применение рефлексивных техник 
формирующего оценивания. Такие техники позволяют ученику понять 
цели его обучения, увидеть связи между понятиями предмета, темами, 
разделами курса. Учитель, в свою очередь, может скорректировать об-
разовательный маршрут ученика. «Технологии и техники формирующего 
оценивания делятся на две большие группы: первая группа представляет 
собой продукты учебной деятельности; вторая группа – техники и тех-
нологии направлены на обратную связь педагога и ученика»1. «Можно 
говорить о том, что почти любая современная образовательная техно-
логия, в которой предусмотрено самооценивание и взаимооценивание, 
может рассматриваться как формирующее оценивание при соблюдении 
одного, но главного условия: критерии оценивания должны включать 
в себя критерий «прироста», то есть критерий, позволяющий оценить 
произошедшие внутренние изменения»2.  Ниже предложены техники 
формирующего оценивания, которые могут стать средством организа-
ции того или иного этапа деятельности на уроке.

«ИНДЕКС КАРТОЧКИ»  
(карточка с заданиями на обеих сторонах)

Пример 1-я сторона. Перечислите основные 
мысли и идеи из изученного материала  
(раздела, темы) и обобщите их. 
2-я сторона. Определите, какой материал вы 
не поняли в изученной теме (разделе,  
параграфе), и сформулируйте вопросы 

Оцениваемые результаты Предметные

Кто проводит оценивание Учитель, учащиеся (самооценка)

1  Тихомирова О.В., Бородкина Н.В. Использование формирующего оценивания в учебном 
процессе: методические рекомендации / О.В. Тихомирова, Н.В. Бородкина; под общ. ред. 
А.В. Золотаревой. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. – 78 с. – (Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты).

2  Там же. С. 8.
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Цель проведения Анализ трудностей, возникших у учащихся  
в результате изучения темы; выявление  
материала, необходимого для повторного 
объяснения, повторения, закрепления

«ОДНОМИНУТНОЕ ЭССЕ» 
(возможны варианты: двух-, трех-, пятиминутное)

Пример 1. Что главное ты узнал сегодня на уроке?  
2. Какой материал для тебя остался  
непонятным? 3. Что нужно оставить в памяти?

Оцениваемые результаты Предметные

Кто проводит оценивание Учитель, учащиеся (самооценка)

Цель проведения Анализ трудностей, возникших у учащихся в 
результате изучения темы; выявление матери-
ала, необходимого для повторного объясне-
ния, повторения, закрепления

«ЦЕПОЧКА ЗАМЕТОК»

Учащиеся передают друг другу листок, на котором учитель написал 
один вопрос по поводу происходившего на уроке. Получив листок, уче-
ник находит момент, пишет ответ и кладет его в конверт. 

Пример Во время выполнения проектной работы учи-
тель на листе пишет вопрос: «В чем разница 
между целями и задачами проекта?» Учащиеся 
находят свободное время на написание отве-
та. Анализ ответов позволит сделать вывод  
о сформированности у учащихся УУД –  
целеполагания. Если ответ на вопрос вызывает 
затруднения, необходимо повторить опреде-
ления целей и задач проектной деятельности

Оцениваемые результаты Предметные и метапредметные

Кто проводит оценивание Учитель

Цель проведения Анализ ответов позволит сделать вывод о воз-
можных трудностях, возникающих у учеников 
в процессе урока

«ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВ»

Учащиеся составляют по какой-либо теме вопросы для теста и дают 
возможные ответы к ним в формате, заданном учителем. 

Оцениваемые результаты Предметные

Кто проводит оценивание Учитель

Цель проведения Анализ вопросов и ответов позволит сделать 
вывод о понимании темы. Наиболее удачные 
вопросы можно использовать в дальнейшей 
работе

«КАРТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ»

После изучения теории, теоремы, принципа или научного закона уча-
щимся дают задание описать по крайней мере один вариант применения 
на практике того теоретического материала, который они только что изу-
чили. Задание может быть выполнено в письменной или устной форме. 

Оцениваемые результаты Предметные и метапредметные

Кто проводит оценивание Учитель

Цель проведения Анализ понимания изученного материала, 
умение применять на практике теоретические 
знания.

Пример После изучения темы «Проценты» предложить 
учащимся привести примеры использования 
полученных теоретических знаний на практи-
ке: сделать расчет процентной концентрации 
растворов в бытовых условиях (например, для 
консервирования) или расчет повышения зара-
ботной платы и т. д.

«НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ»

Учащиеся заполняют раз в неделю отчеты-листы, отвечая на три во-
проса: 1. Чему я научился за эту неделю? 2. Какой изученный материал 
остался для меня неясным? 3. Если бы я был учителем, какие вопросы я 
задал бы учащимся для проверки понимания изученной темы? 

Оцениваемые результаты Предметные и метапредметные

Кто проводит оценивание Учитель, учащиеся (самооценка)
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Цель проведения Недельные отчеты дают учащимся возмож-
ность провести рефлексию вновь приобре-
тенных знаний и сформировать вопросы о 
том, что им неясно. Учитель может: 1) узнать  
о затруднениях и ошибочных понятиях, сфор-
мированных у учеников; 2) получить полезную 
обратную связь и реорганизовать содержание 
курса; 3) понять то, как учащийся осознает 
собственную учебную деятельность (мето-
когнитивные процессы)

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ И ЖЕЛАНИЕ»

Учитель предлагает ученикам проверить работы одноклассников и 
не оценить их работы, а определить в них два положительных момента – 
«две звезды», кроме того, выделить один момент, который заслуживает 
доработки, – «желание». Данный вид оценивания может проводиться в 
письменной или устной форме. 

Оцениваемые результаты Предметные и метапредметные

Кто проводит оценивание Учащиеся (взаимооценка)

Цель проведения Анализ результатов проверки позволяет опре-
делить уровень владения материалом, выя-
вить ошибки в понимании темы, способность 
учащихся обобщать

«СИГНАЛЫ РУКОЙ»

Учитель предлагает учащимся показывать сигналы рукой, обозна-
чающие понимание или непонимание изучаемого материала (в ходе 
объяснения учителем каких-либо понятий, принципов, процесса и т. д.). 
Предварительно следует договориться об использовании условных сиг-
налов. Возможные варианты: 1. «Я понимаю и могу объяснить». 2. «Я все 
еще не понимаю» 3. «Я не совсем уверен, у меня есть сомнения в пра-
вильности моего понимания, вопросы». 

Оцениваемые результаты Предметные и метапредметные

Кто проводит оценивание Учитель, учащиеся (самооценка)

Цель проведения Анализ понимания объясняемого материала, 
определение темпа урока. По итогам оцени-

вания учитель может продолжить объяснение 
или объяснить непонятный материал повторно

Пример «Речевые образцы». Учитель периодически 
дает учащимся речевые образцы (выражения, 
подсказки), помогающие строит ответ.

«ПОИСК ОШИБКИ»

Учитель намеренно дает учащимся письменные задания с ошибками 
или устные высказывания, о каких-либо идеях, принципах или процессах, 
содержащие ошибки. Затем он предлагает учащимся найти и исправить 
ошибки или высказать свое согласие (несогласие) с высказываниями и 
объяснить свою точку зрения. Данный вид работы может быть выполнен 
в устной или письменной форме. 

Оцениваемые результаты Предметные и метапредметные

Кто проводит оценивание Учитель

Цель проведения Анализ понимания учащимися основных идей, 
принципов, логики выполненного задания

«УТОЧНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВОПРОСА «ПОЧЕМУ?»

Способ уточнения сказанного, согласно которому вычлененное 
из текста предложение может быть переделано четырьмя способами:  
1) перефразировано с сохранением смысла; 2) перефразировано с изме-
нением смысла; 3) заменено на «обманку» (т. е. предложение, сходное 
по синтаксической структуре и тематике, но в сущности не имеющее 
никакого отношения к оригинальному предложению и отрывку в целом); 
4) передано без изменений. Учащиеся читают исходный текст (отрывок 
произведения, абзац учебника, тестовую задачу), а затем на отдельном 
листе, где даны четыре варианта предложений, они помечают «верно» 
или «неверно», проверяя соответствие предложенному тексту. Свои от-
веты учащиеся должны объяснить. 

Оцениваемые результаты Предметные

Кто проводит оценивание Учитель, учащиеся (самооценка и взаимооценка)

Цель проведения Варианты ответов и объяснение выбранного 
варианта помогут учителю выявить проблемы  
в понимании материала или ошибки в логиче-
ских рассуждениях
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«РАССУЖДЕНИЕ ПО АЛГОРИТМУ»

На первом этапе работы учитель совместно с учащимися вырабаты-
вают алгоритм выполнения задания. Разработанный алгоритм записы-
вается на доске (выносится на слайд, распечатывается и раздается уча-
щимся и т. д.). 

На втором этапе учащиеся по алгоритму выполняют задание само-
стоятельно. 

На третьем этапе, используя алгоритм, учащиеся рассказывают о ре-
зультатах работы, объясняя вслух логику своего рассуждения. 

Оцениваемые результаты Предметные и метапредметные

Кто проводит оценивание Учитель, учащиеся (взаимооценка)

Цель проведения Высказывание ученика по алгоритму позволит 
учителю немедленно выявить, в каком месте 
алгоритма произошла ошибка, и объяснить 
учащемуся причины ее возникновения. 
«Если бы я был учителем» – учащимся 
предлагается, поставив себя на место 
учителя, объяснить классу тему, ход 
выполнения задания, теорему и т. д. 
Данный вид оценивания осуществляется в 
устной форме

Оцениваемые результаты Предметные и метапредметные

Кто проводит оценивание Учитель, учащиеся (взаимное оценивание 
работы).

«ПЕРЕВОД ИНФОРМАЦИИ»

Учащимся предлагается преобразовать один вид информации в дру-
гой, например, текст в таблицу, таблицу в текст, текст в картинку, график 
в текст и т. д. Данный вид работы выполняется в письменной форме. 

Оцениваемые результаты Предметные и метапредметные

Кто проводит оценивание Учитель

Цель проведения Анализ понимания материала, умения пере-
водить один вид информации в другой

Глава 3. 

КОНТЕКСТЫ 
РАЗВИТИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРАКТИК 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФОРМИРУЮЩЕГО 
ОЦЕНИВАНИЯ
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 3.1. Региональная инновационная  
площадка региона как механизм управления 
качеством образования

Ф
ормирующее (внутреннее) оценивание нацелено на опреде-
ление индивидуальных достижений каждого учащегося и не 
предполагает сравнения результатов, продемонстрированных 
разными учащимися, и административных выводов по резуль-

татам обучения. Формирующее оценивание не рассматривается как 
отдельная технология, «в современных исследованиях данный фено-
мен рассматривается с точки зрения теории деятельности. Поэтому 
формирующее оценивание становится стратегическим ориентиром в 
организации деятельности образовательного учреждения, в том числе 
в организации образовательного процесса, в профессиональном раз-
витии педагогов. В связи с этим в настоящее время технология фор-
мирующего оценивания становится ведущей темой в рамках организа-
ции деятельности региональных инновационных площадок Алтайского 
края. 

Для создания условий по разработке и апробации 
новых подходов к оцениванию утвержден и реализу-
ется проект региональной инновационной площадки 
МБОУ «Айская средняя общеобразовательная школа» 
Алтайского района Алтайского края по теме «Форми-
рующее оценивание как механизм достижения плани-

руемых образовательных результатов» (далее – Проект). 
Ниже представлены для ознакомления основные положения Про-

екта1.
«Цель (основная идея) Проекта – создание инновационной системы 

работы по использованию технологии формирующего оценивания как 
механизма достижения планируемых образовательных результатов».

Задачи Проекта
1. Разработать нормативно-правовую документацию образователь-

ного учреждения по организации и сопровождению использования тех-
нологии формирующего оценивания педагогами школы.

2. Повысить профессиональный уровень педагогов в ходе реализа-
ции технологии формирующего оценивания.

1 Проектная заявка МБОУ «Айская средняя общеобразовательная школа» Алтайского 
района

3. Создать школьную модель системы работы по использованию 
технологии формирующего оценивания.

4. Диагностировать учебную мотивацию, умения контролировать 
и адекватно оценивать результаты собственной деятельности по кри-
териям, учебные достижения школьников, а также удовлетворенность 
участников образовательного процесса.

5. Обобщить и описать опыт работы школы по реализации иннова-
ционного Проекта. 

В качестве обоснования актуальности и значимости Проекта для 
организации и системы образования Алтайского края команда школы 
акцентирует внимание на том факте, что новые образовательные стан-
дарты задают новые ориентиры в понимании учебных результатов и со-
ответствующих им подходов к оцениванию. 

Для достижения учебной самостоятельности, инициативности и 
ответственности школьника особое значение имеет контрольно-оце-
ночная деятельность учащегося, то есть умения самостоятельно кон-
тролировать и оценивать свою деятельность и деятельность своих од-
ноклассников на всех уровнях образования, устанавливать и устранять 
причины возникающих при обучении трудностей. Эти умения возмож-
но сформировать, систематически используя в повседневной практике 
формирующее оценивание. 

Учителю необходимо прежде всего определить и представить учени-
кам планируемые образовательные результаты, а затем наладить обратную 
связь. Полученная информация покажет ему, в какой степени эти цели и 
задачи реализованы и что ему целесообразно сделать или изменить, что-
бы ученики достигли следующих уровней овладения материалом.

Работа над данным проектом позволяет включить педагогический 
коллектив в проектную, исследовательскую деятельность, осваивать 
новые педагогические приемы, обеспечивающие использование дан-
ной технологии на уроках разных учебных предметов. Это создает ус-
ловия для профессионального роста педагогов.

Преимущества системного использования технологии формирую-
щего оценивания средствами разных предметов:

• соответствует предметным учебным целям, способствует повы-
шению объективности оценивания;

• предоставляет четко сформулированные уровни достижения ка-
ждой техники в соответствии с критериями;

• делает оценивание более прозрачным и понятным для всех участ-
ников образовательных отношений; 
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• способствует росту мотивации к обучению;
• способствует развитию навыков самооценивания;
• воспитывает ответственность учащихся за результат своего тру-

да;
• повышает качество образования.
Команда школы полагает, что использование техник формирующего 

оценивания у обучающихся повысит мотивацию к учению и познанию, 
сформирует осознанное отношение к образовательной деятельности; 
учителю позволит достигнуть планируемого результата, а школе – по-
высить качество образования. 

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

С введением новых государственных стандартов требуются но-
вые подходы к оцениванию. Процесс оценивания результатов де-
ятельности учащихся является важной составляющей всего обра-
зовательного процесса. Термин «оценивание» относится к любым 
формам деятельности учителя и учеников, оценивающих результаты 
своей деятельности, обеспечивающим информацию, которая служит 
обратной связью и позволяет модифицировать процесс преподава-
ния и учения.

Формирующее оценивание является наиболее эффективным спо-
собом повысить образовательные достижения каждого ученика и со-
кратить разрыв между наиболее успевающими учащимися и теми, кто 
испытывает серьезные затруднения в обучении. Значительный прогресс 
в результатах учащихся достигается только в том случае, когда обратная 
связь от учителя к ученикам и от учеников к учителю осуществляется 
систематически, а не время от времени. 

При включении формирующего оценивания в учебный процесс не-
обходимо учитывать ряд условий.

Первое условие: использование различных инструментов формиру-
ющего оценивания требует определенной организации учебного про-
цесса (когда ученик активно вовлечен в учебный процесс, когда на уроке 
есть место взаимодействию учеников в парах и группах, обсуждению с 
учителем, свободным вопросам).

Второе условие: использование результатов оценивания (необходи-
мо, чтобы его результаты использовались для корректировки учения и 
преподавания). 

Третье условие: понимание учителем своей роли в отношениях с 
учениками и того, как он действует в классе, его личного педагогиче-
ского стиля. 

Принципы, на которых основывается формирующее оценивание в 
начальной школе и на следующих уровнях образования, не меняются, 
как не меняются и основные его элементы: обратная связь, открытость 
критериев оценивания, активное участие в оценивании учеников. Ряд 
инструментов, таких как карты самодиагностики, отличаются от тех, 
которые применяются в начальной школе, в основном только содержа-
нием вопросов. Методы и приемы формирующего оценивания имеют 
универсальный характер и могут быть адаптированы к потребностям 
учеников разного возраста и к разным учебным ситуациям. 

Формирующее оценивание может проводить квалифицированный 
педагог любого предмета. Сотрудничество коллег-преподавателей и 
активное привлечение к оцениванию учеников приводит к тому, что и 
учителя, и ученики добиваются улучшений. Повышение квалификации 
педагогов по данной технологии возможно через реализацию деятель-
ности региональной инновационной площадки как механизма управле-
ния качеством образования в формате стажерской практики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА,  
В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОДУКТЫ

1. Показатели развития профессиональных компетентностей пе-
дагогов:

– доля педагогов, умеющих спроектировать и провести урок, на-
правленный на результат, с применением методик формирующего оце-
нивания – 100%;

– доля педагогов, осуществляющих педагогический мониторинг – 
100%;

– доля педагогов-предметников, владеющих разными методами 
оценивания, умеющих разрабатывать диагностический инструмента-
рий – 100%;

– доля педагогов, обобщивших и распространивших опыт работы, 
связанный с реализацией целей и планируемых результатов Проекта, на 
различном уровне через различные формы – 70%.



3938 Г Л А В А  3 .  К О Н Т Е К С Т Ы  Р А З В И Т И Я  Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Х  П Р А К Т И К . . . Т Р О П А М И  Ф О Р М И Р У Ю Щ Е Г О  О Ц Е Н И В А Н И Я

2. Показатели сформированности и развития предметных, мета-
предметных и личностных результатов обучающихся:

– доля учащихся, повысивших учебную мотивацию – 80%;
– доля учащихся, научившихся самостоятельно оценивать свои об-

разовательные результаты – 80%;
– качество участия в различных олимпиадах, конкурсах, конферен-

циях, где проявляется способность применять полученные знания и УУД 
(от количества участвующих в конкурсе) – 30%;

– доля учащихся, повысивших результаты по итогам промежуточной 
и итоговой аттестации – на 5% (от имеющихся результатов 2017 г.);

– уровень удовлетворенности учащихся образовательным процес-
сом – 80%.

3. Создание школьной модели системы работы по использова-
нию технологии формирующего оценивания.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ЭТАПАМ

I. Диагностико-организационный этап:
Цель: разработка модели системы работы по использованию техно-

логии формирующего оценивания.
1.1. Создание условий для использования технологии формирующего 

оценивания: 
– разработка нормативной базы;
– диагностика состояния учебной мотивации школьников, контроля 

и оценки результатов собственной деятельности;
– диагностика готовности учителей к инновационной деятельности;
– мониторинг предметных, метапредметных, личностных результатов;
– анализ имеющегося опыта по теме Проекта в школе и вне школы;
– подборка техник формирующего оценивания и методик их ис-

пользования, наиболее подходящих каждому учителю.
1.2. Построение системы деятельности:
1.2.1. Повышение квалификации педагогов, освоение ими новых соци-

альных ролей: 
– проведение заседания педагогического совета по изучению тех-

нологии формирующего оценивания и понятия «учебная мотивация»;
– организация и проведение семинара по использованию техник 

формирующего оценивания;
– консультирование педагогов по разработке пробных уроков. 

1.2.2. Разработка модели системы работы по использованию техноло-
гии формирующего оценивания:

– создание организационно-управленческих условий по разработке 
модели системы работы на уровне образовательной организации;

– организация работы проектной команды по реализации плана  
мероприятий по использованию технологии формирующего оценива-
ния;

– проведение исследований по определению «дефицитных полей» 
в использовании технологии формирующего оценивания;

– подготовка материалов для описания техник и технологий, приме-
няемых в работе с учащимися по использованию формирующего оце-
нивания.

1.2.3. Освещение работы по теме Проекта на странице школьного сай-
та:

– отражение деятельности региональной инновационной площад-
ки через публикации на сайте школы по теме инновационной деятель-
ности в разделе «Инновационная деятельность» (освещение меропри-
ятий, размещение видеоматериалов, фотоматериалов, методических 
материалов). Данный ресурс также позволяет познакомиться с новостя-
ми Проекта или найти нужный документ, оставить комментарии к пред-
ставленным практикам, оценить их, получить консультацию специали-
ста, принять участие в форуме.

II. Организационно-практический этап: внедрение модели
1. Апробация разнообразных техник формирующего оценивания: осво-

ение техник формирующего оценивания, проектирование и апробация 
уроков, разработка методических рекомендаций по применению тех-
нологии формирующего оценивания.

2. Методическое сопровождение Проекта: внесение изменений в ра-
бочие программы по предметам с определением видов учебной дея-
тельности, внесение изменений в основную образовательную програм-
му школы в разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образова-
ния», консультации с педагогами по рабочим программам.

3. Организация взаимодействия с учащимися: диагностика учебной 
мотивации; организация обратной связи, позволяющая определить уро-
вень овладения учебным материалом и устранить затруднения. 

4. Публичная презентация Проекта на муниципальном и региональ-
ном уровнях.
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III. Рефлексивно-обобщающий: анализ и распространение ре-
зуль татов внедрения системы работы по использованию технологии 
формирующего оценивания

1. Определение результативности построенного Проекта: монито-
ринг учебных достижений школьников, диагностика уровня мотивации 
к учению и познанию школьников; анкетирование учащихся с целью 
определения уровня удовлетворенности образовательным процессом.

2. Обобщение и описание результатов, полученных в ходе реализа-
ции Проекта, создание банка педагогического опыта по формирующе-
му оцениванию.

3. Определение проблем, возникших в ходе реализации Проекта.
4. Публичная презентация и распространение результатов Проекта 

на муниципальном и региональном уровнях.
Необходимо отметить, что распространение опыта и внедрение 

эффективных практик станет возможным через проведение стажерских 
практик и мастер-классов для педагогов разного уровня; подготовку па-
кета методических и дидактических материалов, включающего в себя: 
нормативно-правовую документацию образовательной организации, 
связанную с реализацией Проекта по теме «Формирующее оценивание 
как механизм достижения планируемых образовательных результатов»; 
подбор педагогических техник формирущего оценивания средствами 
разных предметов; методики для диагностики уровня сформированно-
сти учебной мотивации, умения контролировать и адекватно оценивать 
результаты собственной деятельности по критериям; методики для диа-
гностики педагогов к инновационной деятельности.

С целью создания условий для эффективного использования техник 
формирующего оценивания в деятельности каждого педагога образо-
вательной организации и оптимизации ресурсов командой школы пред-
ложен методический конструктор техник формирующего оценивания, 
включающий в себя ключевые позиции, необходимые для использова-
ния техник в работе (таблица 1).

Та
бл

и
ц

а 
1 

М
ет

о
д

и
че

ск
и

й
 к

о
н

ст
р

ук
то

р
 т

ех
н

и
к 

ф
о

р
м

и
р

ую
щ

ег
о

 о
ц

ен
и

ва
н

и
я

Ц
ел

ь 
О

п
и

са
н

и
е 

О
б

р
ат

н
ая

 с
вя

зь
О

со
б

ен
н

о
ст

и
 р

еа
ли

за
ц

и
и

К
ар

та
 п

о
н

ят
и

й
 (м

ен
та

ль
н

ая
 к

ар
та

)

О
б

о
б

щ
е-

н
и

е,
 с

и
ст

е-
м

ат
и

за
ц

и
я 

п
о

н
ят

и
й

, 
зн

ан
и

й
  

п
о

 т
ем

е

В
ы

б
и

р
ае

тс
я 

п
о

н
ят

и
е,

 к
о

то
р

о
е 

хо
р

о
ш

о
  

зн
ак

о
м

о
 в

се
м

 у
че

н
и

ка
м

.

У
че

н
и

ки
:

1.
 П

и
ш

ут
 е

щ
е 

10
 п

о
н

ят
и

й
, к

о
то

р
ы

е 
ас

со
ц

и
-

и
р

ую
тс

я 
у 

н
и

х 
с 

эт
и

м
 о

сн
о

вн
ы

м
 п

о
н

ят
и

ем
.

2.
 Р

ан
ж

и
р

ую
т 

эт
и

 1
0

 п
о

н
ят

и
й

 –
 о

т 
н

аи
б

о
-

ле
е 

о
б

щ
ег

о
 и

 о
хв

ат
ы

ва
ю

щ
ег

о
 к

 н
аи

м
ен

ее
 

о
б

щ
ем

у 
и

ли
 о

т 
н

аи
б

о
ле

е 
ва

ж
н

о
го

 к
 н

аи
м

е-
н

ее
 в

аж
н

о
м

у.
 

3.
 П

и
ш

ут
 н

аи
б

о
ле

е 
о

б
щ

ее
 и

ли
 н

аи
б

о
ле

е 
ва

ж
н

о
е 

п
о

н
ят

и
е 

в 
ве

р
ху

 л
и

ст
а 

бу
м

аг
и

 и
 

б
ер

ут
 е

го
 в

 р
ам

ку
. 

4
. С

вя
зы

ва
ю

т 
п

о
н

ят
и

я 
п

о
п

ар
н

о
. 

5.
 Р

и
су

ю
т 

ли
н

и
и

 (л
и

н
ки

) о
т 

о
д

н
о

го
 п

о
н

ят
и

я 
к 

д
р

уг
о

м
у 

и
 п

о
д

п
и

сы
ва

ю
т 

и
х.

 (Н
ап

р
и

м
ер

, 
вн

еш
н

и
е 

си
лы

 –
 р

ел
ье

ф
, н

ад
 л

и
н

и
ей

- 
св

яз
ко

й
 н

ад
о

 н
ап

и
са

ть
 «

о
б

р
аз

ую
т»

.)

Э
то

т 
п

р
о

ц
ес

с 
н

ад
о

 п
р

о
до

лж
ат

ь,
 п

о
ка

 н
а 

ли
ст

е 
н

е 
п

о
яв

ят
ся

 в
се

 п
о

н
ят

и
я.

 

У
чи

те
ль

 н
ап

р
ав

ля
ет

 
уч

ащ
и

хс
я,

 а
 н

е 
д

ае
т 

ук
аз

ан
и

й
, п

о
д

де
р

ж
и

ва
ет

 
кр

еа
ти

вн
о

ст
ь.

  
А

н
ал

и
з 

ка
р

ты
 п

о
зв

о
ля

ет
 

уч
и

те
лю

: 

–
 п

о
н

ят
ь 

то
, к

ак
 у

че
н

и
ки

 
во

сп
р

и
н

и
м

аю
т 

н
ау

чн
ы

е 
те

м
ы

;

–
 п

р
о

ве
р

и
ть

 у
р

о
ве

н
ь 

п
о

н
и

м
ан

и
я 

уч
ен

и
ко

в 
и

 
во

зн
и

кш
ее

 у
 н

и
х 

ло
ж

н
о

е 
то

лк
о

ва
н

и
е 

п
о

н
ят

и
й;

 

–
 о

ц
ен

и
ть

 с
ло

ж
н

о
ст

ь 
ус

та
н

о
вл

ен
н

ы
х 

уч
ен

и
ко

м
 

ст
р

ук
ту

р
н

ы
х 

вз
аи

м
о

св
я -

зе
й

 

Д
ля

 с
о

ст
ав

ле
н

и
я 

ка
р

ты
 

п
о

н
ят

и
й

 н
ео

бх
о

д
и

м
о

 
до
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о
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о
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и
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о
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о
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ео
бх

о
д

и
м

о
 

п
о

вт
о

р
и

ть
 п

о
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о
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о

й
 с

м
ы

сл
 м

ет
о

д
и

ки
 м

ен
та

ль
н

ы
х 

ка
р

т 
за

кл
ю

ча
ет

ся
 в

 п
о

лу
че

н
и

и
 р

и
су

н
ка

,  
гд

е 
в 

ц
ен

тр
е 

вы
де

ле
н

о
 о

сн
о

вн
о

е 
п

о
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о
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о
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о
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о
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о

н
ят

и
й

, я
вл

яю
-

щ
и

хс
я 

ло
ги

че
ск

и
м

 п
р

о
до
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о
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о
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сл
ей

 
ав

то
р

а;
–

 м
ы

сл
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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за

тр
уд

н
ен

и
я 

вс
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
тч

ет
а,

 у
ча

щ
и

ес
я 

м
о

гу
т 

за
п

о
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ви
ти

е 
и

х 
п

и
сь

м
ен

н
ы

х 
н

ав
ы

ко
в 

ум
ен

и
я 

ст
р

о
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о
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о
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о
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кж
е 

со
о

тн
ес

ти
 с

во
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о

 п
р

и
м

ен
ен

  
в 

п
р

о
ц

ес
се

 р
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о
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Ц
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о
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м

ен
т,

 
п

и
ш

ет
 о

тв
ет

 и
 к

ла
де

т 
ег

о
 в

 к
о

н
ве

р
т.

 

А
н

ал
и

з 
о

тв
ет

о
в 

п
о

зв
о

ли
т 

с
де

ла
ть

 в
ы

во
д 

о
 

сф
о

р
м

и
р

о
ва

н
н

о
ст

и
 у

 у
ча

щ
и

хс
я 

У
УД

 –
 ц

е -
ле

п
о

ла
га

н
и

я.
 Е

сл
и

 о
тв

ет
 н

а 
во

п
р

о
с 

вы
зы

-
ва

ет
 з

ат
р

уд
н

ен
и

я,
 н

ео
бх

о
д

и
м

о
 п

о
вт

о
р

и
ть

 
о

п
р

е
де

ле
н

и
я 

ц
ел

ей
 и

 з
ад

ач
 п

р
о

ек
тн

о
й

 
де

ят
ел

ьн
о

ст
и

С
о

вм
ес

тн
о

 с
 у

ча
щ

и
м

и
ся

:

–
 с

о
ст

ав
ля

ю
тс

я 
кр

и
те

р
и

и
 

о
тв

ет
о

в;

–
 п

р
о

см
ат

р
и

ва
ю

тс
я 

и
 к

а -
те

го
р

и
р

ую
тс

я 
вс

е 
о

тв
ет

ы
 

в 
со

о
тв

ет
ст

ви
и

 с
 к

р
и

те
-

р
и

ям
и

, д
ля

 т
о

го
 ч

то
б

ы
 

вы
де

ли
ть

 о
п

р
е

де
ле

н
н

ы
е 

п
ат

те
р

н
ы

 о
тв

ет
о

в.

О
б

су
ж

де
н

и
е 

эт
и

х 
п

ат
те

р
-

н
о

в 
с 

уч
ен

и
ка

м
и

 у
лу

чш
ае

т 
п

р
еп

о
д

ав
ан

и
е 

и
 у

че
н

и
е

Д
ан

н
ая

 т
ех

н
и

ка
 м

о
ж

ет
 и

сп
о

ль
-

зо
ва

ть
ся

 д
ля

 у
ча

щ
и

хс
я 

 
2-

11
-х

 к
ла

сс
о

в.

П
о

зв
о

ля
ет

 п
р

о
сл

е
д

и
ть

 р
аз

-
ви

ти
е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
х 

н
ав

ы
ко

в 
уч

ен
и

ко
в 

и
 и

х 
ум

ен
и

е 
ст

р
о

и
ть

 
р

ас
су

ж
де

н
и

е.

И
сп

о
ль

зу
ет

ся
 и

н
д

и
ви

д
уа

ль
н

о
. 

П
о

д
го

то
вк

а,
 р

аб
о

та
 в

 к
ла

сс
е 

и
 

ан
ал

и
з 

за
н

и
м

аю
т 

н
еб

о
ль

ш
о

й
 

п
ер

и
о

д 
вр

ем
ен

и

«
Э

кр
ан

 р
еф

ле
кс

и
и

»

Р
аз

ви
ти

е 
са

м
о

о
ц

ен
-

ки
 у

ча
щ

ег
о

-
ся

 в
 р

ам
ка

х 
д

ан
н

о
го

 
ур

о
ка

Н
а 

эк
р

ан
 в

ы
во

д
и

тс
я 

р
яд

 н
ез

ак
о

н
че

н
н

ы
х 

п
р

е
д

ло
ж

ен
и

й
, к

о
то

р
ы

е 
о

б
р

аз
ую

т 
«э

кр
ан

 
р

еф
ле

кс
и

и
»:

 

1)
 С

ег
о

д
н

я 
я 

уз
н

ал
…

 

2)
 Б

ы
ло

 и
н

те
р

ес
н

о
…

 

3)
 Б

ы
ло

 т
р

уд
н

о
…

 

4
) Я

 в
ы

п
о

лн
ял

 з
ад

ан
и

я…
 

5)
 Я

 п
о

н
ял

, ч
то

…
 

6)
 Т

еп
ер

ь 
я 

м
о

гу
…

 

7)
 Я

 п
о

чу
вс

тв
о

ва
л,

 ч
то

…
 

8
) Я

 п
р

и
о

б
р

ел
…

 

9)
 Я

 н
ау

чи
лс

я…
 

10
) У

 м
ен

я 
п

о
лу

чи
ло

сь
 …

 

11
) Я

 с
м

о
г…

 

12
) Я

 п
о

п
р

о
бу

ю
…

 

13
) М

ен
я 

уд
и

ви
ло

…
 

14
) У

р
о

к 
д

ал
 м

н
е 

д
ля

 ж
и

зн
и

…
 

15
) М

н
е 

за
хо

те
ло

сь
…

Р
еб

ят
а 

п
о

 к
р

уг
у 

вы
ск

аз
ы

ва
ю

тс
я 

о
д

н
и

м
 

п
р

е
д

ло
ж

ен
и

ем
, в

ы
б

и
р

ая
 н

ач
ал

о
 ф

р
аз

ы
 и

з 
р

еф
ле

кс
и

вн
о

го
 э

кр
ан

а 
н

а 
до

ск
е

П
о

зв
о

ля
ет

 у
чи

те
лю

 
в 

р
еж

и
м

е 
р

еа
ль

н
о

го
 

вр
ем

ен
и

 п
о

лу
чи

ть
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
  

о
 р

ез
ул

ьт
ат

и
вн

о
ст

и
 

и
сп

о
ль

зо
ва

н
н

ы
х 

н
а 

ур
о

ке
 

п
р

и
ем

о
в 

и
 м

ет
о

до
в 

о
бу

че
н

и
я.

 

К
аж

д
ы

й
 р

еб
ен

о
к 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
 

о
ц

ен
и

ва
ет

 с
во

ю
 

де
ят

ел
ьн

о
ст

ь 
в 

р
ам

ка
х 

ур
о

ка

Д
ан

н
ая

 т
ех

н
о

ло
ги

я 
м

о
ж

ет
 

и
сп

о
ль

зо
ва

ть
ся

 н
а 

вс
ех

 у
р

о
вн

ях
 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

я,
 н

а 
ур

о
ка

х 
лю

б
о

й
 

п
р

е
д

м
ет

н
о

й
 о

бл
ас

ти
. 

П
р

и
м

е
н

яе
тс

я 
в 

ко
н

ц
е

 у
р

о
ка

 н
а 

эт
ап

е
 р

е
ф

ле
кс

и
и

. 

П
р

и
м

е
н

е
н

и
е

 т
е

хн
о

ло
ги

и
 

р
ац

и
о

н
ал

ьн
о

 п
о

 в
р

е
м

е
н

и
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Ц
ел

ь 
О

п
и

са
н

и
е 

О
б

р
ат

н
ая

 с
вя

зь
О

со
б

ен
н

о
ст

и
 р

еа
ли

за
ц

и
и

«
Э

кс
п

р
ес

с-
ко

н
тр

о
ль

»

С
де

ла
ть

 
вы

во
д 

о
 

п
о

н
и

м
а -

н
и

и
 т

ем
ы

, 
п

р
о

ан
а -

ли
зи

р
о

ва
в 

во
п

р
о

сы
 и

 
о

тв
ет

ы
 

У
ча

щ
и

ес
я 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
 ф

о
р

м
ул

и
р

ую
т 

во
п

р
о

сы
 п

о
 т

ем
е.

С
о

ст
ав

ле
н

и
е 

те
ст

о
в 

–
 и

н
д

и
ви

д
уа

ль
н

ая
 

тв
о

р
че

ск
ая

 р
аб

о
та

 у
ча

щ
ег

о
ся

, к
о

то
р

ая
 

вы
яв

ля
ет

 н
е 

то
ль

ко
 е

го
 з

н
ан

и
я,

 
п

о
д

го
то

вл
ен

н
о

ст
ь,

 н
о

 и
 м

о
ти

ва
ц

и
ю

.

Д
ля

 в
ы

п
о

лн
ен

и
я 

р
аб

о
ты

 у
ча

щ
ем

ус
я 

н
уж

н
о

: о
че

р
ти

ть
 д

ля
 с

еб
я 

гр
ан

и
ц

ы
 т

ем
ы

, 
вс

п
о

м
н

и
ть

, ч
то

 о
н

 з
н

ае
т 

п
о

 э
то

й
 т

ем
е,

 
ст

р
ук

ту
р

и
р

о
ва

ть
 з

н
ан

и
я,

 с
о

ст
ав

и
ть

 
вы

ск
аз

ы
ва

н
и

е 
п

о
 т

ем
е,

 и
м

ею
щ

ее
 ф

о
р

м
у 

во
п

р
о

са
, с

п
р

о
гн

о
зи

р
о

ва
ть

 о
тв

ет
.

С
ам

ы
е 

п
р

о
ст

ы
е 

во
п

р
о

сы
 т

ак
о

го
 п

ла
н

а 
и

м
ею

т 
д

ва
 в

ар
и

ан
та

 о
тв

ет
а:

  
«в

ер
н

о
 –

 н
ев

ер
н

о
» 

и
ли

 «
д

а 
–

 н
ет

».
  

Те
ст

о
вы

е 
во

п
р

о
сы

 м
о

гу
т 

б
ы

ть
 з

ак
р

ы
то

й
 

ф
о

р
м

ы
, т

о
гд

а 
в 

ка
че

ст
ве

 о
тв

ет
а 

бу
де

т 
чи

сл
о

 и
ли

 с
ло

во
со

че
та

н
и

е.
  

Та
кж

е 
м

о
ж

н
о

 и
сп

о
ль

зо
ва

ть
 в

о
п

р
о

сы
, 

тр
еб

ую
щ

и
е 

о
бъ

яс
н

ен
и

я 
(н

ач
и

н
аю

тс
я 

со
 с

ло
ва

 «
п

о
че

м
у»

).

Н
а 

о
сн

о
ве

 т
ак

и
х 

во
п

р
о

-
со

в 
и

 п
о

лу
че

н
н

ы
х 

п
о

 н
и

м
 

о
тв

ет
о

в 
уч

и
те

ль
 м

о
ж

ет
 

ст
р

о
и

ть
 д

и
ал

о
г 

п
о

 п
о

во
-

д
у 

и
зу

ча
ем

о
го

 м
ат

ер
и

ал
а,

 
о

сн
о

вы
ва

яс
ь 

н
а 

во
п

р
о

са
х 

де
те

й
.

И
сп

о
ль

зу
я 

м
ет

о
д

и
ку

 с
а -

м
о

ст
о

ят
ел

ьн
о

го
 с

о
ст

ав
-

ле
н

и
я 

те
ст

а,
 у

д
ае

тс
я:

1.
 В

ы
яв

и
ть

 у
р

о
ве

н
ь 

вы
-

п
о

лн
ен

и
я 

до
м

аш
н

ег
о

 
за

д
ан

и
я.

 С
ти

м
ул

и
р

о
ва

ть
 

и
н

те
р

ес
 к

 в
ы

п
о

лн
ен

и
ю

 
до

м
аш

н
ег

о
 з

ад
ан

и
я 

за
 

сч
ет

 н
о

ви
зн

ы
 р

аб
о

ты
 и

 
н

о
во

й
 р

о
ли

 в
 у

че
б

н
о

м
 

п
р

о
ц

ес
се

.

2.
 П

о
вы

си
ть

 о
тв

ет
ст

ве
н

-
н

о
ст

ь 
п

р
и

 в
ы

п
о

лн
ен

и
и

 
до

м
аш

н
ег

о
 з

ад
ан

и
я,

 т
ак

 
ка

к 
р

ез
ул

ьт
ат

ы
 п

о
п

ад
аю

т 
н

а 
вс

ео
б

щ
ее

 о
б

о
зр

ен
и

е.
 

И
сп

о
ль

зо
ва

н
и

е 
те

ст
о

в 
н

аи
б

о
ле

е 
эф

ф
ек

ти
вн

о
 н

а 
эт

ап
е 

за
кр

еп
ле

н
и

я 
м

ат
ер

и
ал

а,
 к

о
гд

а 
те

м
а 

уж
е 

п
р

о
й

де
н

а.
 

С
тр

о
и

т 
о

бу
че

н
и

е 
н

а 
о

сн
о

ве
 

со
тр

уд
н

и
че

ст
ва

 у
чи

те
ля

 и
 

уч
ен

и
ко

в,
 п

о
вы

ш
ае

т 
ак

ти
вн

ую
 

р
о

ль
 д

ет
ей

 в
 п

р
о

ц
ес

се
 

о
бу

че
н

и
я.

У
че

н
и

к 
п

р
и

н
и

м
ае

т 
н

а 
се

бя
 

р
о

ль
 п

е
д

аг
о

га
. В

 н
ач

ал
ьн

ы
х 

кл
ас

са
х 

в 
со

ст
ав

ле
н

и
и

 
во

п
р

о
со

в 
п

о
м

о
га

ю
т 

р
о

д
и

те
ли

, 
в 

ст
ар

ш
и

х 
кл

ас
са

х 
уч

ащ
и

ес
я 

ф
о

р
м

ул
и

р
ую

т 
во

п
р

о
сы

 у
ж

е 
са

м
о

ст
о

ят
ел

ьн
о

Уд
ач

н
ы

е 
во

п
р

о
сы

 в
п

о
сл

е
дс

тв
и

и
 б

уд
ут

 
и

сп
о

ль
зо

ва
н

ы
 в

 п
р

о
ве

р
о

чн
о

й
 р

аб
о

те
 п

о
 

д
ан

н
о

й
 т

ем
е,

 н
еу

д
ач

н
ы

е 
п

о
сл

уж
ат

 м
ат

ер
и

-
ал

о
м

 д
ля

 к
р

и
ти

че
ск

о
й

 о
ц

ен
ки

, у
ча

щ
и

м
ся

 
бу

де
т 

п
р

е
д

ло
ж

ен
о

 п
и

сь
м

ен
н

о
 о

бъ
яс

н
и

ть
, 

п
о

че
м

у 
н

ек
о

то
р

ы
е 

и
з 

н
и

х 
(в

о
п

р
о

со
в)

 б
ы

ли
 

п
р

и
зн

ан
ы

 н
е 

о
че

н
ь 

уд
ач

н
ы

м
и

3.
 Р

аз
ви

ва
ть

 к
р

и
ти

че
ск

о
е 

м
ы

ш
ле

н
и

е,
 в

н
и

м
ан

и
е 

к 
м

ел
о

ча
м

. 

4
. А

кц
ен

ти
р

о
ва

ть
 в

н
и

м
а -

н
и

е 
н

а 
и

н
д

и
ви

д
уа

ль
н

о
м

 
п

р
о

гр
ес

се
. С

о
зд

ат
ь 

си
-

ту
ац

и
ю

 у
сп

ех
а 

д
ля

 б
о

ль
-

ш
и

н
ст

ва
 у

че
н

и
ко

в.

5.
 С

н
ят

ь 
ст

р
ах

 п
ер

е
д 

п
р

о
ве

р
о

чн
о

й
 р

аб
о

то
й

 
н

а 
зн

ан
и

е 
п

р
о

й
де

н
н

о
го

 
м

ат
ер

и
ал

а

О
п

р
о

сн
и

ки
 с

ам
о

д
и

аг
н

о
ст

и
ки

Д
ат

ь 
уч

ен
и

-
ка

м
 в

о
з-

м
о

ж
н

о
ст

ь 
уз

н
ат

ь 
св

о
и

 
во

зм
о

ж
-

н
о

ст
и

 и
 

уб
е

д
и

ть
ся

 
в 

то
м

, ч
то

 
о

н
и

 с
ам

о
-

ст
о

ят
ел

ьн
о

 
м

о
гу

т 
р

аб
о

-
та

ть
 

Э
то

т 
ти

п
 о

п
р

о
сн

и
ко

в 
д

ае
т 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
 

о
 т

о
м

, к
ак

 у
че

н
и

ки
 в

о
сп

р
и

н
и

м
аю

т 
п

р
о

и
с -

хо
д

ящ
ее

 н
а 

ур
о

ка
х,

 в
кл

ю
ча

я 
о

б
щ

ее
 о

тн
о

-
ш

ен
и

е 
к 

ур
о

ку
, п

р
е

д
м

ет
у,

 к
 с

о
б

ст
ве

н
н

о
м

у 
уч

ен
и

ю
. П

о
лу

чи
в 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
, м

о
ж

н
о

 
о

п
р

е
де

ли
ть

, к
ак

и
е 

эл
ем

ен
ты

 в
 п

р
еп

о
д

ав
а -

н
и

и
 м

ак
си

м
ал

ьн
о

 п
о

д
де

р
ж

и
ва

ю
т 

уч
еб

н
ую

 
де

ят
ел

ьн
о

ст
ь 

уч
ен

и
ка

. О
п

р
о

сн
и

ки
 м

о
гу

т 
б

ы
ть

 р
аз

н
о

о
б

р
аз

н
ы

м
и

 п
о

 ф
о

р
м

е,
 н

о
, к

ак
 

п
р

ав
и

ло
, о

н
и

 с
о

ст
о

ят
 и

з 
р

яд
а 

ут
ве

р
ж

де
-

н
и

й
, к

о
то

р
ы

е 
уч

ен
и

к 
до

лж
ен

 р
ас

см
о

тр
ет

ь,
 

а 
за

те
м

 о
п

р
е

де
ли

ть
 с

те
п

ен
ь 

П
р

и
 п

о
м

о
щ

и
 д

и
аг

н
о

-
ст

и
че

ск
о

го
 о

п
р

о
сн

и
ка

 
п

р
о

и
сх

о
д

и
т 

н
е 

то
ль

ко
 

са
м

о
д

и
аг

н
о

ст
и

ка
 (с

ам
о

-
о

ц
ен

ка
) у

ча
щ

ег
о

ся
, н

о
 и

 
вз

аи
м

н
ая

 о
ц

ен
ка

 у
че

-
н

и
ко

в 
в 

д
и

ал
о

ге
 с

 п
ар

т-
н

ер
о

м
, к

ак
 и

 в
 д

и
ал

о
ге

 
уч

ащ
ег

о
ся

 с
 у

чи
те

ле
м

. 
Д

и
аг

н
о

ст
и

че
ск

и
й

 м
ат

е -
р

и
ал

 п
о

зв
о

ля
ет

 п
р

о
во

-
д
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Деятельность региональной инновационной площадки МБОУ «Ай-
ская средняя общеобразовательная школа» Алтайского района Алтай-
ского края направлена на создание действенных механизмов выявления 
и распространения в массовой образовательной практике инноваци-
онного опыта, обеспечивающего достижение нового качества образо-
вания, а именно через реализацию технологии формирующего оцени-
вания как механизма управления качеством образования, повышение 
квалификации педагогических и руководящих работников системы об-
разования, организацию и проведение стажерских практик с целью ов-
ладения технологией формирующего оценивания и внедрения в прак-
тику работы образовательных организаций Алтайского края.

 3.2. Практики применения формирующего 
оценивания в учебном процессе

В данном разделе представлены вариативные техники формирую-
щего оценивания1, используемые на различных этапах уроков, где каж-
дый этап – это деятельность учителя и учащегося. Педагог является 
организатором деятельности учеников на уроке. В его задачу входит 
организация проектирования образовательного процесса через подбор 
приемов и техник для организации каждого этапа деятельности.

1. Марина Владимировна Лепихина, учитель начальных классов.
Урок математики, 3-й класс. 
Тема урока: «Умножение на число 10».
Этап урока: рефлексия.
Формируемые УУД – регулятивные: умение адекватно оценивать до-

стигнутые результаты. 

Техника формирующего оценивания «Экран рефлексии»

Деятельность учителя Деятельность учащихся

На экран выводится ряд незакон-

ченных предложений.

– Выберите подходящее вам вы-
сказывание и закончите его.

Ребята по кругу высказываются одним 

предложением, выбирая начало фразы 

из рефлексивного экрана на доске.

1  Практики представлены педагогами МОУ «Айская СОШ» Алтайского района Алтайского 
края.
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3. Светлана Николаевна Ярохина, учитель русского языка  
и литературы. 
Урок русского языка, 6-й класс. 
Тема урока: «Числительные, которые обозначают целые числа».
Этап урока: контроль усвоения знаний.
Формируемые УУД – регулятивные: саморегуляция, самоконтроль; 

познавательные: поиск и выделение важной информации, применение 
алгоритма, пошаговое выполнение задачи; личностные: умение исполь-
зовать знания на практике; коммуникативные: сотрудничество с одно-
классниками. 

Техника формирующего оценивания «Карты-приложения»

Деятельность учителя Деятельность учащихся

– Ребята, следующее 
задание вы выполните 
в группе на карточках. 
Вам нужно описать 
по крайней мере один 
вариант применения 
на практике того тео-
ретического материа-
ла, который вы только 
что изучили.

– Давайте проверим 
ваши примеры приме-
нения изученного ма-
териала на практике.

Составляют текст.

1) Сегодня я узнал… «…как правильно умножать  

на число 10».

2) Было интересно… «…увидеть то, что число первого мно-

жителя и десятки в значении произве-

дения, одинаковые».

3) Было трудно… «…при ответе на вопросы учителя, ис-

пользовать математические термины».

4) Я выполнял задания… «…по изученной теме».

5) Я понял, что… «…при умножении на число 10, для 

того чтобы найти значение произведе-

ния, достаточно к первому множителю 

подписать справа число ноль».

6) Теперь я могу… «…без затруднения решать примеры на 

умножение числа».

7) Я почувствовал…  «…в себе уверенность»

2. Ирина Григорьевна Овечкина, учитель начальных классов.
Урок окружающего мира, 3-й класс. 
Тема урока: «Превращение и круговорот воды».
Этап урока: применение знаний на практике.
Формируемые УУД – регулятивные: умение адекватно оценивать до-

стигнутые результаты. 

Техника формирующего оценивания «Цепочка заметок»

Деятельность 
учителя

Деятельность учащихся

– Пусть  
каждый из 
вас ответит 
на мой во-
прос: «Какие 
твои задачи 
на урок для 
достижения 
цели заня-
тия?»

Учащиеся записывают ответ на поставленный учителем  
вопрос, помещают его в конверт и передают  
его следующему ученику
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Отвечают по группам.

4. Светлана Владимировна Ольгезер, учитель географии.
Урок географии, 9-й класс. 
Тема урока: «Регионы России».
Этап урока: систематизация знаний по теме.
Формируемые УУД: умение анализировать свои действия, делать вы-

воды, подводить итог, выявлять, чего достигли; самооценка собствен-
ной учебной деятельности, соотношение цели и результата, степени их 
соответствия; выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точ-
ностью в письменной форме. 

Техника формирующего оценивания «Тематические отчеты» 

Деятельность 
учителя

Деятельность учащихся

Объясняет,  
как работать  
с бланком 
«Тематический 
отчет».

Корректирует 
ответы учащихся.

Предлагает  
заполнить  
бланк. 

Тренируются в устной форме составлять вопросы.

– Учащиеся заполняют бланк, отвечая на вопросы:
1) Чему я научился, изучая эту тему?
2) Какие вопросы остались неясными?

3) Какие вопросы я задал бы ученикам, если был бы учи-
телем, чтобы проверить, как они усвоили материал?

Озвучивают вопросы, составленные в третьем пункте 
бланка. 
Обсуждают правильность составленного вопроса.
Задают вопросы одноклассникам.

5. Светлана Николаевна Ярохина, учитель русского языка  
и литературы. 
Урок русского языка, 6-й класс. 
Тема урока: «Причастный оборот».
Этап урока: рефлексия.
Формируемые УУД – познавательные: умение анализировать свои 

действия, делать выводы, подводить итог, выявлять, чего достигли; ком-
муникативные: выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точ-
ностью; регулятивные: самооценка собственной учебной деятельности, 
соотношение цели и результатов, степени их соответствия. 

Техника формирующего оценивания «Недельные отчеты»

Деятельность 
учителя

Деятельность учащихся

Предлагает 
учащимся 
ответить на 
3 вопроса, 
заполнив 
бланки: 

Осуществляют рефлексию – контроль и оценку процесса 
и результатов деятельности.

Строят монологическую речь.

Осуществляют самооценку собственной учебной  
деятельности.
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1. Чему  
я научился за 
эту неделю? 

2. Какой 
изученный 
материал 
остался для 
меня неясным? 

3. Если бы я 
был учителем, 
какие вопросы 
я задал бы 
учащимся 
для проверки 
понимания 
изученной 
темы?

6. Вера Николаевна Старыгина, учитель начальных классов.
Урок литературного чтения, 2-й класс. 
Тема урока: «М. Шагал, «Синий дом», О. Дриз, «Синий дом». 
Этап урока: систематизация знаний. Сравнительный анализ произ-

ведений.
Формируемые УУД – познавательные: осуществлять анализ произве-

дений по опорным вопросам; находить ответы на вопросы, используя 
информацию кластера; регулятивные: работать по плану; отличать вер-
но выполненное задание от неверного; ориентироваться в учебнике; 
овладевать умением поиска и выделения необходимой информации; 
уметь сравнивать, объясняя выбор критерия для сравнения. 

Техника формирующего оценивания «Ментальная карта» 

Деятельность учителя Деятельность учащихся

– Мы отправляемся с вами в «Музейный 
дом». Найдите картину М. Шагала «Синий 
дом» и внимательно ее рассмотрите.

Рассматривают картину  
с помощью лупы, рамки.

– Почему дом назван синим? Чем синий 
дом отличается от других домов на кар-
тине? Многое ли он помнит? Что сейчас 
наблюдает? Как вы думаете, он грустит?

Предлагает заполнить шаблон ментальной 
карты.

Включает музыкальное  
сопровождение.

Отвечают на вопросы.

Вместе с учителем заполня-
ют модель ментальной карты.

Делают вывод о главном  
переживании художника.

7. Ирина Александровна Калачикова, учитель географии.
Урок географии, 9-й класс.
Тема урока: «Европейский юг».
Этап: домашнее задание.

Техника формирующего оценивания «Ментальная карта»

Деятельность учителя Деятельность учащихся

Предлагает по изученной теме  
составить ментальную карту –  
образ района.

Выполняя домашнее задание,  
составили ментальную карту  
по теме «Европейский юг».
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8. Лариса Александровна Засухина, учитель русского языка  
и литературы.
Урок русского языка, 8-й класс.
Тема урока: «Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные члены предложения».
Этап: фиксирование затруднений.
Формируемые УУД – коммуникативные: умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстни-
ками, умение работать в группе, высказывать свое мнение; познава-
тельные: применение полученных ранее знаний при решении постав-
ленной задачи, умение определять понятие, обобщать, умение видеть 
обособленные члены предложения, выделять их интонационно и на 
письме.

Техника формирующего оценивания «Ментальная карта»

Деятельность учителя Деятельность учащихся

– Распределитесь на группы. В каждой 
группе выберите координатора.

Распределяются на группы.

– Составьте ментальную карту  
«Обособленные члены предложения». 

– Подготовьтесь к защите и представьте 
свои ментальные карты.

Составляют ментальную карту.

Публично представляют свои 
работы.

9. Светлана Владимировна Ольгезер, учитель географии.
Урок географии, 5-й класс.
Тема урока: «Повтор раздела «Литосфера».
Этап: обобщение знаний.
Формируемые УУД – коммуникативные: умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 
умение работать в группе, высказывать свое мнение; познавательные: 
применение полученных ранее знаний при решении поставленной за-
дачи, умение выделять главные и второстепенные понятия, системати-
зировать.

Техника формирующего оценивания «Карта понятий»

Деятельность учителя Деятельность учащихся

Демонстрирует модель  
карты понятий.

Учащиеся распределяются  
на три группы. 

Первая группа составляет карту понятий  
из предложенных учителем понятий.
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Совместно с учащимися 
вспоминают правила запол-
нения карты понятий, в том 
числе критерии оценивания.

Координирует работу  
учащихся.

Организует взаимопроверку 
проектов.

Вторая группа – из данных учителем ключе-
вых слов. 

Третья группа самостоятельно подбирает 
понятия по теме.

Заполняют карту понятий.

Соотносят в группе по критериям карту 
понятий.

Публично представляют свои проекты.

Взаимооценка проектов  
в соответствии с правилами заполнения  
карты понятий.

10. Наталья Николаевна Бочкарева, учитель технологии.
Урок технологии, 10-й класс (в течение 3 уроков). 
Тема урока: «Технология как часть общественной культуры».
Этап урока: проверка домашнего задания.

Техника формирующего оценивания «Экспресс-контроль» 

Деятельность учителя Деятельность учащихся

1-й урок.
Задает домашнее задание: 
составить тестовые вопросы 
по разработанным критериям 
(уровень сложности вопроса). 

Учащиеся дома составляют вопросы по 
данной теме.

2-й урок
Проверяет домашнее  
задание, дает рекомендации.

Обсуждают составленные  
тестовые вопросы.

3-й урок
Составляет 
тест,  
включаю-
щий лучшие 
вопросы 
учащихся. 

Пишут проверочную работу (тест).
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11. Любовь Васильевна Кульнева, учитель начальных классов.
Урок окружающего мира, 4-й класс. 
Тема урока: «Ухо – орган слуха и равновесия».
Этап урока: рефлексия.
Формируемые УУД – регулятивные: искать и выделять необходимую 

информацию; находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 
опыт и знания, полученные на уроке; строить логическую цепочку рас-
суждений, анализировать, строить доказательства; оценивать правиль-
ность выполнения действий и вносить необходимые коррективы.

Техника формирующего оценивания  
«Две звезды + одно пожелание» 

Деятельность учителя Деятельность учащихся

– Подведем итог 
нашей работы. 

– Какую цель урока 
мы с вами ставили? 

– Как вы считаете,  
мы ее достигли? 

– Что узнали нового?

– Возьмите звездочки 
и напишите на них то, 
что вам понравилось 
на уроке, что, по 
вашему мнению, 
было полезным для 
достижения целей 
урока. 

– На прямоугольнике 
запишите то, что бы 
вы еще хотели узнать 
по данной теме на 
следующем уроке.

– Давайте посмотрим,  
что у вас получилось.

Учащиеся берут по две звезды и записывают на них 
то, что понравилось им на уроке.

Учащиеся записывают вопросы учителю  
и пожелания на следующий урок.

Учащиеся читают свои записи.

12. Лариса Александровна Засухина, учитель русского языка  
и литературы.
Урок русского языка, 8-й класс.
Тема урока: «Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные члены предложения».
Формируемые УУД – личностные: формирование эмоционально- 

волевой сферы; познавательные: применение полученных ранее зна-
ний при решении поставленной задачи; регулятивные: умение органи-
зовывать свою деятельность, определять ее цели, выполнять учебные 
действия в соответствии с заданием, оценивать достигнутые резуль- 
таты.

Этап урока: осуществление самостоятельной работы и взаимопро-
верки в группе.

Техника формирующего оценивания «Опросник самодиагностики»

Деятельность 
учителя

Деятельность учащихся

Самодиагно-
стика работы 
с партнером. 

Выполняют работу самостоятельно. 

Объясняют партнеру (группе) свой выбор способа решения.

Внимательно слушают.

Исправляют ошибки в своих ответах (цветным карандашом).
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– На этапе 
рефлексии 
заполните 
опросник 
самодиа-
гностики по 
теме «Обо-
собленные 
члены пред-
ложения».

Работают самостоятельно.

13. Наталья Валерьевна Иванина, учитель начальных классов.
Занятия внеурочной деятельности, 2 «Б» класс.

Техника формирующего оценивания «Портфолио»

С первого класса учащиеся начинают формировать портфель инди-
видуальных достижений. Портфолио позволяет учитывать результаты в 
разнообразных видах деятельности. Это не только форма оценивания, 
портфолио позволяет поддерживать высокую учебную мотивацию, яв-
ляется важным элементом накопительной оценки достижения планиру-
емых результатов. 

Работа с портфолио – хорошая возможность для учащихся проявить 
себя, подойти творчески к этой задаче, придумать что-то свое, ориги-
нальное. Как правило, есть определенные советы, рекомендации по 
оформлению. Мы выбрали несколько основных разделов.

1. Титульный лист портфолио ученика.
2. Раздел «Мой мир».
3. Раздел «Моя школа».
4. Раздел «Мои успехи».
5. Отзывы и пожелания. 
6. Содержание.
В нашем классе учащиеся в течение всего года формируют свое 

портфолио, а затем выносят на защиту: представляют итог своей рабо-
ты. Какой будет защита, каждый выбирает сам. Одни защищают все раз-
делы портфолио, другие – только один.

В первом классе, когда ребенок только начинает работать над со-
ставлением портфолио, на помощь приходят родители и учитель. Но по 
мере того, как он взрослеет, эта помощь сводится к минимуму. Работу 
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ребенка с самого начала строим таким образом, чтобы он сам прикла-
дывал определенные усилия к формированию портфолио. В процессе 
работы неизбежно происходит процесс осмысления своих достиже-
ний, формирование личного отношения к полученным результатам и 
осознание своих возможностей.

МБОУ «Айская средняя общеобразовательная школа» Алтайского района

 3.3. Методические кейсы

Особенности технологии формирующего оценивания объединяют в 
рамках решения определенных задач деятельность учащегося и учителя. 
Это дает возможность осуществить самодиагностику профессиональ-
ных затруднений педагогов и помогает определить индивидуальный 
маршрут развития, а также основные направления расширения педаго-
гического репертуара. 

Методический кейс педагога – это инструмент оценки и самооцен-
ки профессионально-личностного роста педагога, один из способов 
мотивации учителя к профессионально-личностному росту, используе-
мый наряду с традиционными способами оценки достижений педагога, 
средство создания профессиональной педагогической среды школы. 

Далее представлены составляющие методического кейса, которые 
служат основой для формирующего оценивания.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Тематический отчет

Ф. И. ученика  

Класс  

Предмет  

Тема  

Чему я научился, изучая эту тему?  
 

Какие вопросы остались неясными?  
 

Какие вопросы я задал бы ученикам, если был бы учителем, чтобы прове-
рить, как они усвоили материал?  
 

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

Задание. Оцените выступление по проекту «•••». На лепестках ука-
жите семь положительных аспектов, а в центре цветка сформулируйте 
пожелание, которое, по вашему мнению, улучшит работу, проанализи-
рованную вами.
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«КАРТА ПОНЯТИЙ»

Задание. Заполни карту понятий по теме «•••»

«ЦЕПОЧКА ЗАМЕТОК»

Ученики передают друг другу конверт, на котором учитель написал 
один вопрос по поводу происходящего на уроке. Получив конверт, уче-
ник пишет ответ и кладет его в конверт. Учитель, просмотрев все ответы, 
определяет наилучшие критерии для категоризации ответов, для того 
чтобы выделить определенные паттерны ответов.

«ЭКРАН РЕФЛЕКСИИ»

ОПРОСНИК САМОДИАГНОСТИКИ

Самодиагностика по теме «•••»

Ф. И. ученика ______________________________________________________

«Я знаю, что понимаю учебный  
материал, когда...»

Согласен Не согла-
сен 

Непри-
менимо

Не знаю

Я могу работать над пробле-
мой с учебником

1 2 3 4

Я могу применять изученное  
в новых ситуациях

1 2 3 4

Я получаю хорошую отметку  
на контрольной работе

1 2 3 4

Я могу объяснить изученный  
материал кому-либо другому

1 2 3 4

Я вижу, как различные понятия  
связаны друг с другом

1 2 3 4
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Самодиагностика по теме «•••»

Ф. И. ученика ______________________________________________________

Насколько уверенно ты чувствуешь 
себя в следующих ситуациях?

Неуве-
ренно

Довольно
уверенно

Уве-
ренно

Очень
уверенно

1. Я знаю, что такое ...

2. Я знаю, когда ...

3. Я могу найти в ...

Представленные техники формирующего оценивания показывают, 
что это оценивание для обучения. Их системное использование позволя-
ет педагогу выбрать эффективные приемы и методы работы, а ученику –  
увидеть уровень своих достижений.

 3.4. Эффект трансформации

С позиции классической дидактики процесс обучения строился по 
линейному принципу. В этой системе координат не задействован в пол-
ной мере потенциал обратной связи с учетом индивидуальных стилей 
учения. Смещение вектора на саморефлексию учащегося в образова-
тельной среде под знаком «компетенций будущего» естественным об-
разом стимулирует изменения педагогического репертуара в контексте 
обозначенных позиций.

Метафора «Если представить учеников в образе растений, то внеш-
нее (суммирующее) оценивание растений есть процесс простого из-
мерения их роста. Результаты измерений могут быть интересны для 
сравнения и анализа, но сами по себе они не влияют на рост растений. 
Внутреннее (формирующее) оценивание, наоборот, сродни подкормке 
и поливу растений, являя собой то, что напрямую влияет на их рост»1 
актуализируется с учетом специфики направлений деятельности обра-
зовательной организации.

Анализируя различные источники, авторы сравнивают традицион-
ный урок и урок с использованием технологии формирующего оценива-
ния. Принципиальных изменений, с точки зрения практиков, несколько:

1 Smith A., Lovatt M., Wise D. Accelerated Learning. –  Network Educational PressLtd, 2003.
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Умные цели урока
При внедрении формирующего оценивания подход к целеполага-

нию меняется диаметрально. Цель становится не крупинкой очередно-
го отчета, а действенным инструментом урока. Однако последователи 
подхода настаивают, что цели на урок должны быть smart, или «умны-
ми». Что это значит? Smart в переводе с английского значит «умный, 
смышленый, хитрый» (рис. 1). SMART – это и аббревиатура на англий-
ском языке, которая включает в себя пять критериев правильно постав-
ленной цели. Самое занятное, что аббревиатура оказалась столь попу-
лярной, что каждую из букв стали расшифровывать разными словами в 
зависимости от сферы.

Рис. 1. Этапы целеполагания

S (specific) – «конкретный». Что именно должно быть сделано? Что 
ученики должны научиться делать? Иными словами, конкретно постав-
ленная цель однозначно отвечает на вопрос: кто каких результатов дол-
жен добиться?

M (measurable) – «измеримый». Измеримы ли цели типа «Довести до 
учащихся смысл теоремы Пифагора» или «Помочь ученикам научиться 
ценить поэзию А. Ахматовой»? Когда учитель ставит цель, он должен од-
новременно иметь представление и о том, как оценить ее достижение. 
Если критерий достижения сформировать невозможно, то это не самая 
хорошая цель.

A (achievable) – «достижимый». Многие учителя фокусируют свое 
внимание на постановке глобальных целей на уроке, Цели не должны 
быть слишком легкими (такая работа практически безрезультатна для 
учащихся) или слишком сложными (что может привести к потере моти-
вации у учащихся работать с материалом урока дальше). 

R (relevant) – «значимый». Зачем это ученикам? Как это связано  
с их интересами и целями? Учителю важно не терять ощущение смыс- 
ла в каж дой цели, которую он ставит. Возможна и еще одна интерпре-
тация – R (result-oriented) – «ориентированный на результат». Это еще 
один вариант расшифровки буквы R в аббревиатуре. Цели должны учи-
тывать не то, сколько и какая работа будет проделана, а какие значимые 
для учеников результаты могут быть достигнуты.

T (time-bound) – «ограниченный во времени». Наличие временных 
рамок. 

Критерии оценивания
Учащимся может быть неясно, как достичь цели, которую называет 

учитель или которую они видят на доске перед началом урока. Поэто-
му педагог строит траекторию достижения цели или выделяет понят-
ные критерии успеха. Это определенного рода ступени, которые нужно 
пройти, чтобы достичь цели. Если что-то не получается, ученику будет 
проще понять, на каком этапе у него возникли проблемы. 

Диагностика и обратная связь
Существуют различные способы диагностики и обратной связи при 

формирующем оценивании. 
Семь основных признаков обратной связи
1. Преобладание фактов, а не интерпретаций. У каждого факта мо-

жет быть несколько интерпретаций. 
2. Акцент на результате работы, а не на оценке личности. На уро-

ках мы привыкли к фразе «Молодец!». Но это похвала, а не обратная  
связь. Она во многом про личность, а не про результаты деятельности. 
При обратной связи обсуждается, что удалось и что не удалось сделать. 

3. Связь с целями работы. Это сверка, как далеко от цели находится 
человек, насколько его действия к ней приближают.

4. Вежливая и доверительная атмосфера. Важно не только то, что 
говорится, но и как. В технологии обратной связи важно соблюсти соот-
ношение обсуждения положительных и отрицательных моментов. 

5. Недирективность и соучастие того, кому предназначена обрат-
ная связь. Человек, который дает обратную связь, не просто анализирует 
ситуации, а задает вопросы, которые позволяют ученику самому найти 
свой путь к достижению цели.

6. Положительный образ будущего. 
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7. Системность. Суть обратной связи в том, что это не разовое яв-
ление, а системная работа. После обратной связи у учащегося должна 
быть возможность внести коррективы в свою деятельности и оценить 
прогресс.

Создание эффективной обратной связи является основой обучения 
школьников. Обратная связь – это инструмент, который дает представ-
ление о том, как идет процесс обучения, информирует учителя о дости-
жениях и проблемах учащихся, позволяя определить уровень достиже-
ния цели и решения учебных задач. Обратная связь должна проходить в 
атмосфере взаимоуважения и доброжелательности, предоставлять вре-
мя для того, чтобы учащиеся исправили ошибки или сменили направле-
ние мышления и деятельности.

Обратная связь может осуществляться в разных направлениях: учи-
тель – ученики, ученик – ученики, учитель – ученик, ученик – ученик. 
Она может осуществляться как в устной, так и в письменной форме.

Инструменты обратной связи (перечислим некоторые из них). 

Тест- 
коррек-
ция

На листе с одной стороны учитель предлагает задачи для 
решения. Когда ученик справляется и проверяет свою рабо-
ту, он видит, какие ошибки допустил. На оборотной стороне 
листа для каждой задачи приводятся дополнительные задания. 
Учитывая свои ошибки, ученик знает, какие материалы прора-
ботать дополнительно

Сигналь-
ные  
карточки

После прохождения новой темы или при выполнении зада-
ний ученики могут поднять зеленую карточку («я все понял»), 
желтую («есть некоторые сомнения»), красную («испытываю 
трудности»). В такой ситуации учитель может предложить уче-
никам с зелеными карточками помочь тем, кто поднял желтую, 
а к «красным» подойти сам. Эти же карточки ученики могут 
использовать во время самостоятельной работы, чтобы дать 
понять, что они справились или нуждаются в помощи

«На уроке 
я узнал, 
что …»

Ученику дается 3 минуты в конце урока, чтобы обобщить 
основные выводы урока. Это позволяет закрепить самое 
важное для него

«Свето-
фор»

При опросе обучающиеся поднимают «светофор» красной 
или зеленой стороной к педагогу, сигнализируя о своей го-
товности к ответу (пассивность невозможна; обучающийся 
вынужден каждый раз явно для себя и для педагога зафиксиро-
вать, т. е. оценить свои знания)

«Опрос 
по цепоч-
ке»

Рассказ одного обучающегося прерывается в любом месте  
и передается другому жестом педагога, и так несколько раз  
до завершения ответа (применяется в случае, когда 
предполагается развернутый логический ответ)

«Тихий 
опрос»

Беседа с одним или несколькими учащимися происходит 
полушепотом, в то время как класс занят другим делом, 
например, тренировочной контрольной работой или 
групповой работой (педагог может контролировать знание 
основных формул и понятий у отстающих или тех, кто болел 
во время изучения материала)

«Про-
грамми-
руемый 
опрос»

Учащийся выбирает один верный ответ из нескольких 
предложенных (редко используется в устном опросе;  
хороший шанс получить столкновение мнений, где 
непонимание перейдет в понимание)

«Взаимо- 
опрос»

Учащиеся опрашивают друг друга по базовым листам 
(разновидность: учащийся – эксперт; сильный – слабый, 
слабый – сильный)

«Показа-
тельный 
ответ»

Один учащийся отвечает у доски, остальные слушают. 
(В традиционном виде опрос у доски иногда играет 
отрицательную роль: один отвечает, остальные как бы 
слушают. И все-таки такой опрос нужен, когда учащийся 
демонстрирует блестящий ответ, чтобы формировать у 
остальных образ ответа, к которому нужно стремиться.)

«Защит-
ный  
лист»

Перед каждым уроком всегда в одном месте лежит  
«Лист защиты», и каждый учащийся без объяснения причин, 
вписав в него свою фамилию, может быть уверенным, что его 
сегодня не спросят. Педагог, анализируя эти листы, держит 
ситуацию под полным контролем

«Ща-
дящий 
опрос»

Педагог проводит тренировочный опрос, при этом сам 
учащихся не выслушивает, позволяя им задать друг другу  
10 вопросов, готовясь к ответу педагогу.

«Иде-
альный 
опрос»

Учащийся сам оценивает степень своей подготовки и 
сообщает об этом педагогу
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Обратная связь может быть представлена в письменной и устной 
форме. Письменная обратная связь – это предоставление конкретных 
рекомендаций ученику по итогам проверки работ в письменной форме. 
Она используется при проверке таких письменных работ учеников, как 
домашние, самостоятельные, контрольные.

При предоставлении обратной связи (устной и письменной) можно 
использовать три типа:

I. Напоминание (например, во время проверки учитель может напи-
сать в письменной работе ученика: «Для того чтобы правильно вычис-
лить..., тебе необходимо просмотреть...»).

II. Поэтапная помощь:
 а) посредством вопросов,
 б) описание,
 в) незаконченные предложения.
III. Представление образца.
Комментариев не должно быть очень много к одной работе, они 

должны быть сделаны в соответствии с критериями оценивания.
Устная обратная связь – это предоставление комментариев ученику 

в устной форме по итогам наблюдения за его деятельностью, выполне-
нием им работы.

Устная обратная связь (комментарий учителя) может быть полной 
(развернутой) или краткой (неразвернутой). Использование неразверну-
тых или кратких комментариев чаще всего включает только оценку учи-
теля («молодец», «хорошо», «неправильно») и не предоставляет ученику 
совета, рекомендации, направления выполнения работы. Для достиже-
ния цели формативного оценивания – предоставление эффективной об-
ратной связи – рекомендуется использовать развернутый комментарий.

Обратная связь помогает учителю и учащимся увидеть собственные 
пробелы и исправить их на ранних этапах в процессе обучения. Таким 
образом обеспечивается продвижение вперед.

ЛАБИРИНТЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ  
ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ

Это один из наиболее эффективных и недорогих способов повысить 
учебные результаты, как показывают многочисленные исследования в 
разных типах школ и в разных странах.

Огромный плюс формирующего оценивания в том, что оно уже ра-
ботает во многих школах России (в частности, в школах Ярославской, 

Иркутской, Калининградской областей, Красноярского края, Республи-
ки Тыва). Необходимо отметить, что формирующее оценивание актив-
но развивается в Казахстане и Беларуси. В Чехии и Польше этот под-
ход поддерживается на национальном уровне. В России есть несколько 
школ, которые являются инновационными площадками по данной теме 
(Ярославская область, Алтайский край). Поэтому найти единомышлен-
ников и включиться в работу несложно.

Он «земной». Для формирующего оценивания есть теоретическая 
база и целый ряд исследовательских работ, но в целом это очень при-
кладной подход. Он развивается учителями-практиками и очень легок 
для восприятия и понимания. 

Не требует много материальных ресурсов. Он подходит для супер-
современных учителей, которые на каждом уроке задействуют все со-
временные технологии, даже с использованием гаджетов. Есть, напри-
мер, обзоры приложений для формирующего оценивания.

Этот подход  хорошо стыкуется с принципами развивающего обуче-
ния. Формирующее оценивание идеологически и технологически хоро-
шо укладывается в рамки ФГОС. 

А теперь возможные барьеры:
Те же SMART-цели, хотя и кажутся чем-то логичным и естествен - 

ным, – это не самая простая технология. И учителям придется прило-
жить усилия для освоения данной техники.

Часто хочется использовать «фишки», а не технологию целиком. 
Многие приемы привлекательны и просты в применении. Но не стоит 
увлекаться инновационностью применения «фишечек», игнорируя всю 
систему работы по данной технологии в целом.

Объем трудозатрат увеличится в связи с тем, что все новое требу-
ет большего времени для освоения и внедрения. Но это лишь «в нача-
ле славных дел». Формирующее оценивание требует внимания к целям, 
критериям, проработке вопросов. Это не самые традиционные формы 
работы, поэтому они и сложны.

Родители не всегда могут быть довольны. При формирующем оце-
нивании часто снижается количество оценок, результаты самооценива-
ния и взаимного оценивания могут быть менее предсказуемыми. Если 
заранее не обговаривать это с родителями, их походы к учителю с пре-
тензиями «Почему так?» могут участиться. Поэтому предварительную 
работу с родителями нужно будет тщательно продумывать.

Формирующее оценивание требует высокого уровня доверия. От ру-
ководителя учителю, от учителя к ученику, от родителей к ученикам и пр. 
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Результаты применения технологии формирующего оценивания 
убеждают в ее несомненной значимости для повышения эффективно-
сти современного урока:

учащимся:
– открытость контроля, обеспечение субъектной позиции учащего-

ся при само- и взаимооценивании результатов учения позволяют замет-
но снизить показатели уровня психологической тревожности учеников;

– сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой 
учебной деятельности развивает качества контрольно-оценочной са-
мостоятельности;

– возможность инициировать собственную активность и нести от-
ветственность за результаты деятельности;

учителю:
– совершенствование преподавания за счет установления обратной 

связи. Полученная информация покажет ему, в какой степени реализо-
ваны цели и задачи и что необходимо изменить для достижения следу-
ющих уровней овладения материалом.

Риски при внедрении технологии формирующего оценивания:
– временные трудности (на начальном этапе внедрения);
– выполнение заданий не всеми учащимися (при задании на дом);
– отсутствие обратной связи некоторых учащихся из-за психологи-

ческой составляющей;
– учет индивидуальных особенностей и способностей при состав-

лении заданий;
– освоение темы на недостаточном уровне;
– нечеткая проработанность критериев оценивания.

Таким образом, формирующая оценка методологически полностью 
соответствует идеям модернизации современного образования. Она 
помогает учителям выявлять потребности в обучении каждого обуча-
ющегося и соответственно адаптировать обучение; отслеживать ин-
дивидуальные достижения обучающегося; обеспечивать надлежащим 
образом стимулирующие и мотивирующие учебные мероприятия; раз-
вивать самооценку обучающихся и делать их субъектами своей учебной 
деятельности; предлагать обучающемуся возможности («строительные 
леса», англ. – scaffolding) для улучшения образовательных результатов.

Глава 4. 

ФОРМИРУЮЩЕЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ  
В ЦИФРОВОЙ 
УЧЕБНОЙ СРЕДЕ
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 4.1. Таксономия учебных целей  
в среде смешанного обучения

С
овременное развитие информационного общества заявлено в 
подписанном Президентом РФ Указе «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы»1. В документе отмечено, что «для формирования информа-

ционного пространства знаний необходимо: использовать и развивать 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, 
электронное обучение, при реализации образовательных программ». 
Перечисленные технологии предполагают использование цифровых 
инструментов, программных сред. Развитие информационных техноло-
гий приводит к трансформации рынка труда. В ближайшие годы предпо-
лагается появление новых профессий, связанных с информационными 
технологиями, и отмирание ряда профессий, существующих сегодня. 
Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Агент-
ства стратегических инициатив и Московской школы управления «Скол-

ково». Прогноз развития профессий представлен на 
сайте «Атлас новых профессий». Технологии форми-
рования компетенций будущего в практике школы 
обозначены одним из востребованных направлений 
национального проекта «Современная цифровая об-
разовательная среда». К этой сфере «навыков будуще-
го» относятся: управление вниманием; осознанность; 

сотрудничество; коммуникативные навыки; эмоциональный интеллект; 
критическое, системное и творческое мышление; умение ставить за-
дачи; творческие способности; междисциплинарность; навыки в ИКТ и 
медиа; саморегуляция; прогностичность. 

Стандарты ISTE в отношении ИКТ-компетентности 
школьных учителей-предметников и преподавателей 
информатики, администраторов системы образова-
ния, образовательных технологов и самих учащих-
ся закрепляют новое понимание той роли, которую 
цифровые технологии играют в образовании, помогая 
учителю создать персонализированную развивающую 
среду. Их ключевые элементы – непрерывное разви-

1 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Электронный ресурс: http://kremlin.
ru/acts/bank/41919 (дата обращения 29.10.2018).

тие, педагогический дизайн, обучение через сотрудничество, лидер-
ство, цифровое «гражданство» – проявляют себя в областях деятель-
ности учителей различных предметов и далее реализуются в учебной 
деятельности учащихся.

На портале «Современная цифровая образовательная среда в РФ» с 
текущего года начал работу автоматизированный сервис психометриче-
ской аналитики, разработанный экспертами Центра психометрических 
исследований в онлайн-образовании Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», который по «цифро-
вому следу» слушателей онлайн-курсов помогает повысить качество 
образовательного контента и эффективность обучения. Чтобы освоить 
этот уровень онлайн-обучения, педагоги могут начать со знакомства 
с установками педагогического дизайна и разработать электронный 
курс в наиболее доступной им LMS также с гибкими качественными ин-
струментами учебной аналитики, системой оценивания, учитывающей 
любую активность и логику поведения студента внутри курса, эффект 
каждой попытки и другие. 

Опыт Алтайского краевого института повышения квалификации в 
обучении педагогического сообщества Алтайского края в целенаправ-
ленном освоении технологий электронного и мобильного обучения для 
проектирования уроков с учетом требований ФГОС с использованием 
бесплатных цифровых образовательных платформ – системы дистан-
ционного обучения АКИПКРО (LMS MOODLE), «Российская электронная 
школа», «Яндекс. Учебник» – подтверждает, что учителя придают важное 
значение выбору инструментов цифровой образовательной среды для 
организации учебной работы, проектированию индивидуальных учеб-
ных траекторий, промежуточного контроля знаний, внеурочной работе 
с электронным курсом (дома) в целях улучшения образовательных ре-
зультатов учащихся, а также проявляют интерес к освоению сервисов 
Web 2.0 для формирующего оценивания. Работа с этими возможностя-
ми начинается с практики – создания и настройки собственных эле-
ментов электронных курсов в СДО АКИПКРО (LMS Moodle), в которых 
реализованы примеры интеграции разнотипных цифровых ресурсов.  
К числу достоинств среды дистанционного обучения Moodle относится 
использование интегративного подхода к созданию электронных учеб-
ных курсов, образовательных ресурсов для учащихся а также возмож-
ность пошагового методического сопровождения учителей на каждом 
этапе разработки курса и экспериментов по созданию диагностиче-
ских и проверочных заданий, форм обратной связи, по использованию  
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и настройке оптимальной системы оценивания разных сторон про-
цесса обучения. Такой подход позволяет не только задействовать си-
стему управления обучением, например, LMS Moodle, но и сочетать ее 
возможности с открытыми внешними информационными ресурсами и 
сервисами. 

Эта модель позволяет использовать возможности «живого обуче-
ния» – педагогического общения «лицом к лицу», а также электронный 
и мобильный контент с целью поддержки и усиления образовательных 
взаимодействий. Взаимодействие преподавателя с обучающимися и 
учащихся между собой при этом отражает все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения и оценивания). Полный электронный курс 
состоит из инструктивного блока, еженедельных активностей в виде 
промежуточных форм контроля и обратной связи, информационного 
блока (системы информационного наполнения ресурса), контрольного 
блока (механизма тестирования и оценивания), коммуникативного блока 
(форумы, голосования, формы обратной связи, системы интерактивного 
голосования), дополнительного контента с использованием цифровых 
образовательных ресурсов, сервисов Web 2.0 и настроек управляющей 
системы, объединяющей все эти блоки. 

В процессе разработки курса педагог встает перед проблемой по-
иска, оценки и выбора инструментов и сервисов, наиболее соответству-
ющих целям и сущности формирующего оценивания. В рамках между-
народного проекта IRNet (научно-исследовательская сеть для изучения 
и разработки новых средств и методов цифровой педагогики в области 
электронного обучения и межкультурных компетенций) была реализо-
вана идея разработки системы критериев, которые позволяют сравни-
вать и отбирать ИКТ-инструменты для реализации формирующего оце-
нивания в электронном учебном курсе. В образовательной практике 
электронный учебный курс, как правило, создается с использованием 
системы управления обучением, и важным критерием отбора ИКТ-ин-
струментов является их наличие в конкретной системе, а также возмож-
ность интеграции в нее. В рамках нашей деятельности мы рекомендуем 
педагогам начать работу в LMS Moodle в среде дистанционного обуче-
ния института. 

Ресурсы цифровой образовательной среды позволяют спроектиро-
вать динамичный учебный процесс благодаря разнообразным сценари-
ям электронного обучения, дополненным веб-сервисами мгновенной 
обратной связи на уроке – Plickers, Formative, Nearpod, Classflow, Poll 

Everywhere, Socrative, – или сервисами для создания интерактивных 
викторин и заданий для самопроверки – LearningApps, Kahoot, Quiziz, 
Triventy. Выбранный сценарий обучения, к примеру «Перевернутый 
класс», можно реализовать с помощью видеоуроков и заданий платфор-
мы «Российская электронная школа», «Видеоуроки в интернет», «Акаде-
мия Хана» для домашнего задания, которые можно встроить в электрон-
ный учебный курс с помощью гиперссылки или кода, которые в свою 
очередь можно дополнить проверочными или рефлексивными задания-
ми по программе, уровневыми заданиями или заданиями со встроенной 
диагностикой (по технологии SAM). Этот подход помогает непрерывно 
интегрировать возможности формирующего оценивания в каждый раз-
дел курса. 

Таким образом, чтобы создать электронный курс, преподавате-
лю важно актуализировать материал, доступный из других источни-
ков; добавить необходимый набор учебных ресурсов в соответствии с 
принятыми критериями оценки качества курса; добавить необходимые 
учебные элементы курса и формы промежуточного контроля, формы 
обратной связи в соответствии с выбранной структурой; выстроить ин-
дивидуальную траекторию обучения для учащихся – уровневые задания, 
выбор нескольких попыток, времени выполнения; разработать индиви-
дуальные критерии оценки знаний учащихся. Также в ходе разработки 
электронного курса важно стимулировать мотивационные установки 
учащихся; предусматривать наличие четкой учебной цели и задач; со-
здание предпосылок к восприятию учебного материала; выработанной 
стратегии оформления и подачи учебного материала; обратной связи и 
оценки результатов обучения. С этой позиции мы рекомендуем созда-
вать электронные курсы для учащихся в сочетании с потенциалом ме-
ханизмов и интерактивных сервисов СДО АКИПКРО, которые стиму-
лируют учащихся к активности в курсе, обеспечивают преподавателя 
информацией для выбора наиболее эффективных методов обучения. 

Оцениванию принадлежит важная задача в смешанном обучении, 
и это объясняется акцентом на самостоятельной работе, изначально 
заложенной в такой форме обучения: планомерное вовлечение обу-
чающихся в управление собственной образовательной деятельностью.  
В этой логике учащиеся и преподаватели нацелены не только на кон-
кретный результат, освоение учебного содержания, адаптивность, но 
и на рефлексию в процессе самого обучения. В электронном обуче-
нии использование педагогического оценивания малопродуктивно, 
так как изначально оно начинается с диагностического оценивания –  
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предварительного измерения знаний и умений учащихся в конкретной 
области знаний. С одной стороны преподаватель получает информа-
цию об уровне знаний на основании входного тестирования или ан-
кетирования каждого участника курса, прогнозирует, понадобится 
ли помощь в процессе обучения или потребуются дополнительные 
материалы для усвоения содержания. С другой – в начале изучения 
электронного курса диагностическое оценивание служит отправной 
точкой, позволяющей впоследствии сравнить достигнутый уровень 
знаний и умений каждого ученика с его стартовыми возможностями. 

Именно поэтому создание диагностических и проверочных заданий 
для начинающего автора-преподавателя электронного курса – ком-
плексный процесс. Он требует не только вовлеченного участия авторов 
курса, но и консультаций специалистов по электронному обучению, 
понимания установок психометрики в части разработки траектории 
обучения, педагогического дизайна курса с учетом особенностей за-
дач обу чения, контента задач, а также качественных оценочных инстру-
ментов. Поэтому под формирующим оцениванием, понимаемым как 
«оценивание для улучшения обучения» вслед за М. Скривеном, только в 
контексте электронного обучения, подразумеваем как оценивание ин-
дивидуальной активности учащегося в электронном курсе, когда ана-
лизируются знания, умения, ценностные установки, так и коммуника-
тивные умения обучающегося на основании «цифрового следа» в среде 
курса – логах, комментариях, завершенных активностях. Они помогают 
установить обратную связь, информирующую об успехах и недостатках, 
на основе маршрутной карты курса и интерактивных элементов плат-
формы (задание, лекция, форум, анкета, чат, глоссарий, тест, опрос), а 
также веб-инструментов и сервисов Web 2.0, встроенных в качестве 
заданий и викторин, дополнительного контента в электронном учеб-
ном курсе. В то же время слишком много заданий – викторин, тестов, 
опросов и анкет – в курсе может оказать негативное влияние на моти-
вацию учащихся. По этой причине использование элемента «задание» в 
каждом тематическом разделе с качественной пошаговой инструкцией 
по работе, снабженного режимом встроенных гиперссылок, позволяет 
наблюдать и оценивать индивидуальную деятельность учащегося. 

При активном, деятельностном электронном обучении с проду-
манными стратегиями формирующего оценивания происходит плав-
ный, но управляемый переход от пассивной учебной деятельности 
(чтение, аудирование, просмотр видеороликов) к таким видам, как на-
писание авторских текстов, эссе, самостоятельное создание онлайн- 

продукта и т. д. С активным обучением соотносятся такие широко из-
вестные образовательные технологии, как технологии критического 
мышления, совместное обучение, проблемно-ориентированное обуче-
ние, личностно-центрированное обучение. 

В этом плане таксономия образовательных целей Бенджамина Блу-
ма, основанная на шестиуровневом описании мышления, представлен-
ная в 1956 году в исследовании «Таксономия образовательных целей: 
сфера познания», неоднократно адаптировалась и применялась в самых 
разных условиях. 

Изначально «Таксономия образовательных целей» Б. Блума опери-
рует такими навыками, как знание, запоминание, понимание, приме-
нение, анализ, синтез, оценка. В таком виде иерархическая таксономия 
подразумевает, что каждый навык более высокого уровня базируется на 
предшествующих ему навыках; понимание требует знания, применение 
требует понимания и знания и т. д. Как и у любой другой теоретической 
модели, у таксономии Б. Блума были свои сильные и слабые стороны, и 
она неоднократно подвергалась критике. В 2000 году появилась обнов-
ленная версия таксономии Блума, которая учитывала более широкий 
набор факторов, влияющих на преподавание и обучение. 

УТОЧНЕННАЯ ТАКСОНОМИЯ БЛУМА

Когнитивные процессы уточненной таксономии Блума так же, как 
и оригинальной версии, включают в себя шесть навыков: запоминание, 
понимание, применение, анализ, оценка, создание. Уточненная таксо-
номия позволяет построить систему типовых заданий для проведения 
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различных видов оценивания в электронном обучении с встраивани-
ем стратегий формирующего оценивания. В таком виде таксономия  
оценивания охватывает все уровни, начиная с низших (помнить, пони-
мать). 

С появлением феномена Web 2.0 интерес к разработкам Бенджами-
на Блума активизировался с новыми импульсами. Оказалось, знаменитая 
пирамида может вместить не только описание действий учащихся, но и 
продукты результата этих действий. Важно, что эти творческие продукты  
в цифровую эпоху имеют совсем новый вид – не исписанных каранда-
шом бумажных «рабочих листов» или раскрашенных яркими рисунками 
листов ватмана с «плакатом по проекту», а мультимедийных плакатов, 
интеллект-карт, веб-портфолио, интерактивных презентаций, видео, 
подкастов, схем и диаграмм, выполненных с помощью соответствую-
щих ИКТ-инструментов и сервисов, которые мы подробно рассмотрим 
далее в соотношении со стратегиями формирующего оценивания.

Задания, которые предлагаются для выполнения в электронном кур-
се, достаточно просты, в большинстве случаев требуют краткого, од-
нозначного ответа, оценивание здесь может проводить сама система 
(достаточный набор автоматизированных инструментов оценивания 
сегодня предлагают большинство электронных обучающих платформ). 

Активное деятельностное обучение при этом возможно лишь начи-
ная с третьего уровня (применять). Оценивание на этом и на дальней-

ших уровнях происходит вручную. Разработчику курса понадобится 
тщательная подготовка технологических карт, чек-листов и таблиц для 
самооценивания (Таблица 2), а также для взаимного оценивания и оце-
нивания преподавателем.

Таблица 2 
Таксономия оценивания в электронном курсе

Уровни 
уточнен-
ной так-
сономии 
Блума

Варианты онлайн-заданий для 
оценивания
(как учащийся покажет,  
что он узнал и чему научился)

Критерии оценивания  
и обратная связь
(как преподаватель сможет 
оценить, что студент узнал 
и чему научился)

1 2 3

Запоми-
нание

• Задания на выбор из множества;

• задания на заполнение  
пробелов;

• задания на соответствие;

• задания на воспроизведение;

• повтор речевых фрагментов;

• конспектирование

• Ключ к заданиям;

• исправление допущен-
ных ошибок вручную

Понима-
ние

• Вопросы, требующие разверну-
того ответа;

• пересказ;

• опрос;

• участие в дискуссии на форуме с 
использованием стимуляторов

• Ключ к заданиям;

• технологическая карта / 
чек-лист;

• список возможных вари-
антов ответа

Приме-
нение

• Применение определенного 
способа деятельности для по-
лучения стандартного продукта 
(повтор эксперимента, письмо  
по образцу и т. д.);

• заполнение анкеты;

• решение кейс-задач;

• участие в дискуссии на форуме с 
использованием стимуляторов 

• Технологическая карта 
способов деятельности;

• чек-лист характеристик 
полученного продукта;

• таблица критериев для 
самооценивания в баллах;

• список возможных вари-
антов ответа
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1 2 3

Анализ • Создание концептуальной карты;

• создание диаграммы /схемы/, 
обобщающей таблицы;

• заполнение базы данных;

• создание глоссария;

• участие в дискуссии на форуме  
с использованием стимуляторов 

• Список примерных 

• допустимых ответов;

• список недопустимых 
ответов;

• таблица критериев для 
самооценивания в баллах

Оценка • Критический анализ фильма/ 
видеофрагмента;

• взаимное оценивание/ 
самоанализ;

• работа с ресурсами Wiki;

• выборка ресурсов и их 
структурирование;

• участие в дискуссии на форуме  
с использованием стимуляторов 

• Технологическая карта/ 
чек-лист;

• таблица критериев  
для взаимного 
оценивания в баллах;

• таблица критериев 
для оценивания 
преподавателем

Создание • Создание личного портфолио;

• создание журнала, блога и т. п.;

• создание оригинального 
произведения (написание эссе, 
сочинения, отзыва и т. д.);

• создание собственного 
продукта (онлайн-доска, облако 
слов, буклет, видеоролик и т. п.)

• подготовка презентации

• Технологическая карта/ 
чек-лист;

• таблица критериев для 
взаимного оценивания 
в баллах;

• таблица критериев 
для оценивания 
преподавателем

Представленная таксономия дает возможность преподавателю 
электронного курса выбрать подходящий элемент и тип задания для лю-
бого вида оценивания на каждом из этапов прохождения электронного 
курса. Приведенные в таблице виды заданий не являются единственно 
возможным вариантом и служат лишь основой для разработки более 
конкретных заданий для дисциплин различных электронных курсов. Ис-
пользование различных видов, методов и техник оценивания особенно 
важно при смешанной модели обучения. 

Существующее многообразие инструментов платформы Moodle 
позволяет преподавателю целенаправленно подобрать тип заданий для 

включения в онлайн-курс и реализовать ведущую педагогическую функ-
цию: оценить формируемые знания и навыки, тем самым способствуя 
развитию компетенций учащихся.

 4.2. Диапазон возможностей веб-инструментов  
для технологии формирующего оценивания

Изучению диапазона возможностей формирующего оценивания 
с использованием веб-инструментов и роли обратной связи как для 
студентов, так и для учителей посвящены исследования Д. Аббаку-
мова1, Д. Кравченко, P. Desmet, О. Herscovitz, O. Shacham, D. Pundak, 
А. Maharshak, R. Wiser-Biton2, а также методические пособия М. Кур-
витс3, Е. Логвиновой, Л. Рождественской4, Б. Ярмахова. Ключевой явля-
ется установка на согласование целей обучения и его результатов на 
основе соответствия полученных образовательных результатов пред-
варительно поставленным целям в электронном учебном курсе, под-
твержденному уровню усвоения знаний и сформированности умений 
и компетентностей к определенному периоду времени, то есть к окон-
чанию обучения. 

Ученые НИУ ВШЭ и университета Левена разработали метод оценки 
успехов студентов в цифровых учебных средах. Ожидаемый и желаемый 
результат любого учебного курса – прогресс студентов, прирост их зна-
ний и умений. Он понимается как положительная разница между знани-
ями и умениями в конечной и начальной точках учебного курса. Долгие 
годы именно так прогресс и измерялся – через разность в результатах 

1 Abbakumov D. F., Desmet P., Van den Noortgate W. Measuring growth in students’ proficiency 
in MOOCs: Two component dynamic extensions for the Rasch model // Behavior Research 
Methods. – 2018. – P. 1–10

2 Pundak D., Herscovitz O., Shacham M., & Wiser-Biton, R. Instructors’ attitudes toward active 
learning. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects. 5. – 215–232; Pundak D.,  
Maharshak A., & Rozner S. Successful pedagogy with web assignments checker. Journal of 
Educational Technology Systems – 33(1). P. 67–80. URL: http://dx.doi.org/10.2190/RQXE-RFB4-
V254-F8MP

3  Мастерская Марины Курвитс. Новые инструменты. Электронный ресурс: http://marina-
kurvits.com/kurs/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8
2%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ (дата обращения 28.09.2018).

4  Логвинова Е., Рождественская Л. Инструменты формирующего оценивания в дея-
тельности учителя-предметника: пособие для учителя. Электронный ресурс: http://doc-
player.ru/25941016-Instrumenty-formiruyushchego-ocenivaniya-v-deyatelnosti-uchitelya-
predmetnika.html (дата обращения 05.10.2018)
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итогового и входного тестов. Однако такой подход, использующий две 
контрольные точки, не позволяет проследить и понять динамику про-
гресса внутри курса. 

Новый подход, предложенный исследователями ВШЭ и универси тета 
Левена, опирается на цифровые логи студентов. Логи – это события, фик-
сируемые платформой онлайн-обучения, например, просмотры видео-
лекций и попытки решения заданий. Используя их, можно показать два 
вида прогресса: поступательный (на протяжении всего курса) и локаль-
ный (в определенной области, связанной с тем или иным заданием). Этот 
подход позволяет увидеть динамику прогресса участников онлайн-кур-
сов, понять, как учатся студенты и как работает курс. «Поступательный 
прогресс рассчитывается как кумулятивный эффект от просмотренных  
видеолекций в определенный момент онлайн-курса. В свою очередь ло-
кальный прогресс оценивается как эффект попытки в решении конкретно-
го задания. Как отмечают исследователи, оба эффекта у каждого студента 
индивидуальны. Другими словами, одно количество просмотренных ма-
териалов приводит к разному прогрессу у двух разных студентов. 

Таким образом, мы видим картинку по каждому студенту в любой 
момент курса и не тратим их время на громоздкое входное и итого-
вое тестирование. «Наше исследование – концептуальный переход от 
традиционного анализа результатов тестирования к прогрессивному 
анализу цифровых следов в учебной среде», – говорит автор статьи, 
руководитель Центра психометрических исследований в онлайн-обра-
зовании ВШЭ Дмитрий Аббакумов. Результаты исследования опублико-
ваны в журнале Behavior Research Methods1. Кроме того, Дмитрий Абба-
кумов составил рекомендации по разработке заданий с учетом своих 
исследовательских наблюдений. Он предлагает создавать задания для 
формирующего оценивания в онлайн-курсе с опорой на следующие 
установки. Так, качественное задание на формирующее оценивание 
должно быть направлено на запоминание и/или понимание изученного 
материала. Можно использовать ссылки на материалы внутри курса, на 
внешние материалы, а также подсказки после неверного ответа студен-
та. Такие приемы помогут в обучении. Например, читая тему по эконо-
мике «Ресурсы и блага» и объясняя различия между типами ресурсов, 
можно встроить вопрос на понимание, а также добавить подсказку при 
выборе неверного ответа:

1  Abbakumov D. F., Desmet P., Van den Noortgate W. Measuring growth in students’ proficiency 
in MOOCs: Two component dynamic extensions for the Rasch model // Behavior Research 
Methods. – 2018. – P. 6–8.

«К какому типу ресурсов относится железная дорога?
• капитал (правильный ответ);
• труд;
• земля (подсказка при выборе данной опции: «Неверно! Земля от-

носится к природным ресурсам»);
• предпринимательская способность».
Также можно встроить открытый вопрос без опций и проверки с по-

лем для развернутого ответа. Например:
«Укажите общее в трех определениях:
• «Экономическая теория – это наука, которая изучает поведение 

человека с точки зрения отношений между его целями и ограниченными 
средствами, допускающими альтернативное использование» (Лайонел 
Роббинс).

• «Экономическая теория – это наука, исследующая принципы рас-
пределения ограниченных ресурсов между конкурирующими целями...» 
(Джордж Стиглер).

• «Экономика – совокупность общественных наук, изучающих про-
изводство, распределение и потребление товаров и услуг. ...Теоретиче-
ское направление также называют экономической теорией – рассматри-
вает особенности процесса обмена, распределения, выбора способа 
использования ограниченных ресурсов».

Можно использовать прием с визуализацией задания, сопровождая 
его рисунками, графиками и т. п. При этом в качестве домашнего зада-
ния можно размещать ссылку с дополнительными материалами для изу-
чения вопроса и подготовки ответа на него.

Разработка заданий для итогового оценивания также имеет свои 
особенности в онлайн-обучении. 

Задания с автоматизированной оценкой

Оптимальным распределением заданий в тесте итогового оценива-
ния по модулю (теме) считается: 20% – трудные задания (применение), 
40% – легкие задания (запоминание), 40% – задания оптимальной слож-
ности (понимание). Дмитрий Аббакумов рекомендует создавать в пер-
вую очередь простые задания (40% теста), направленные на измерение 
запоминания.

Например, в форме задания с выбором одного правильного ответа:
«Для проведения экспертизы заданий рекомендуется привлечь ми-

нимум:
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• двух экспертов, не включая автора;
• двух экспертов, включая автора;
• трех экспертов, не включая автора задания (правильный ответ);
• трех экспертов, включая автора задания».
Нередко на практике такие задания получаются легкими в решении. 

Они предпочтительны для формирующей оценки. При итоговом оцени-
вании такие задания также необходимы. Их можно включать в начало те-
ста и использовать для диагностики менее подготовленных обучающих-
ся. Далее рекомендуется создавать задания (40% теста), направленные 
на измерение понимания. Например, задание, представленное ниже, 
проверяет способность учащегося преобразовать информацию, кото-
рая содержится в учебном тексте:

«В случае если два эксперта из четырех считают задание качествен-
ным, а два эксперта отвергли его, то это задание:

• остается в банке,
• удаляется из банка,
• требует доработки,
• может быть заменено другим».
Для повышения сложности мы рекомендуем вам создавать задания 

(20% теста), направленные на измерение применения полученных зна-
ний в новом контексте. Например, с выбором всех правильных ответов 
в виде кейса, который будет проверять способность к применению по-
лученных знаний:

«Представьте себя на месте эксперта, которому надо оценить каче-
ство следующего задания по менеджменту:

«Кому принадлежит следующее определение понятия «качество»: 
«Качество – это когда наш покупатель возвращается к нам, а наш товар –  
нет»?

(х) Э. Крайер (компания Siemens). ( ) Г. Форд.
( ) Э. Деминг. ( ) Г. Шухардт.
Выберите ВСЕ верные утверждения.
• Задание имеет несогласованность ответных опций.
• Задание имеет грамматические и орфографические ошибки.
• Задание имеет низкий уровень трудности.
• Задание имеет средний уровень трудности.
• Задание соответствует предметной области.
• Задание НЕ соответствует предметной области.»
Во время разработки заданий закрытой формы с автоматизирован-

ной системой оценивания могут возникнуть проблемы при создании 

разнообразных формулировок, которые бы измеряли не только запоми-
нание информации. Но даже в условиях закрытой формы можно создать 
большое разнообразие заданий. Мы рекомендуем ознакомиться с логи-
ко-семантической типологией, предложенной А.Г. Шмелевым1 (Шмелев, 
2013), которая содержит 15 типов вопросов. Для того чтобы дать ответы, 
потребуются самые различные операции мышления. Логико-семанти-
ческая типология тестовых заданий:

1. Фактологические вопросы «Что? Где? Когда?»
2. Персонологический вопрос «Кто?»
3. Причинно-следственные вопросы «Почему? Что следует?»
4. Функционально-целевые вопросы «Для чего/зачем? С какой це-

лью?»
5. Структурный вопрос «Из чего?»
6. Инструментальные вопросы «Как? Каким образом?»
7. Обстоятельственный вопрос «При каких условиях?»
8. Словарно-концептуальные вопросы «Как называется? Что значит 

термин?»
9. Логико-дедуктивный вопрос «Что следует из данных посылок?»
10.  Концептуально-ассоциативное задание «Заполни пропуск».
11.  Концептуально-аналитическое задание «Проведи аналогию».
12.  Задание на восстановление последовательности или структуры 

«Продолжи ряд» или вопрос «В какой последовательности?»
13.  Концептуально-семантическое задание для установления смыс-

ловой эквивалентности или близости.
14.  Проблемно-операциональное задание «Реши задачу».
15.  Исключение лишнего и вопросы с НЕ.
Фактологические и персонологические вопросы наиболее часто ис-

пользуются авторами тестовых заданий. Применение этой типологии в 
конструкторской работе позволит значительно расширить спектр про-
веряемых знаний. Опираясь на данную типологию, можно постепенно 
нарастить арсенал заданий. Важно использовать данную типологию как 
помощника, а не стремиться во что бы то ни стало включить все 15 типов 
вопросов в один тест. Таким образом, в ходе обучения в электронном 
курсе формирующее оценивание представляет собой целенаправлен-
ный непрерывный процесс наблюдения за учением, а также регулярную 
оценку приобретенных знаний и умений. Исследователи единодушны в 

1 Шмелев А.Г. Практическая тестология: тестирование в образовании, прикладной психо-
логии и управлении персоналом. – М.: Маска, 2013. – 687 с.
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том, что формирующее оценивание дает возможность преподавателю 
отслеживать процесс продвижения обучающихся к целям. 

Так как формирующее оценивание является многоплановым про-
цессом, то наши наблюдения по применению возможностей платфор-
мы Moodle в сочетании с интерактивными сервисами проводилось с 
учетом различных задач и видов деятельности в рамках формирующего 
оценивания. За основу был принят комплекс стратегий оценивания – 
пять целей формирующего оценивания: 

 • оценка потребностей учащихся;
 • поощрение сотрудничества и самостоятельности;
 • наблюдение прогресса;
 • проверка понимания и поощрение метапознания;
 • демонстрация результатов.

В контексте этих пяти целей рассмотрим подробнее две группы тре-
бований к используемым элементам системы. 

Во-первых, это возможность реализации обратной связи, разно-
образие форм оценивания, мультимедийность, возможность интеграции 
в LMS, дружелюбный интерфейс, а также доступность. Причем каждое 
из перечисленных требований может быть реализовано в ИКТ-инстру-
менте на различных уровнях. Например, обратная связь в самых эле-
ментарных формах может присутствовать как отсроченный автомати-
ческий отклик, но для решения образовательных задач приоритетным 
будет получение отклика сразу после отправки ответа, данных, а так-
же онлайн-взаимодействие с участниками электронного курса. Формы 
оценивания чаще всего реализуются в формализованном виде, иногда с 
использованием инструментов статистики и визуализации. 

Важно, что наиболее значимой в контексте нашей темы является 
возможность выбора различных форм оценивания – комментирование, 
взаимная оценка, а также выбор индивидуализированных форм оцени-
вания с акцентом на конкретного учащегося. 

Вторая группа требований рассматривается в контексте конкретных 
целей и стратегий формирующего оценивания.

Оценка потребностей учащихся предполагает изучение их мотива-
ции к изучению нового образовательного содержания, приобретению 
новых знаний и способов деятельности, в установлении сотрудни-
чества с преподавателем и другими учащимися. В качестве соответ-
ствующих ИКТ-инструментов можно назвать системы тестирования, 
электронные опросники, интеллект-карты. В частности, элемент курса 
«Обратная связь», «Тест», а также дополнительные возможности изу-

чения отношения к обучению – COOLES (Constuctivist Online Learning 
Environment Survey) и ATTLS (Attitudesto Thinkingand Learning Survey).  
При отборе инструментов на этом этапе рекомендуется учитывать на-
личие возможности оценивать уже имеющиеся знания и умения уча-
щихся, оказание помощи в самостоятельном планировании образо-
вательной деятельности, оценивание образовательных потребностей 
учащихся.

Поощрение сотрудничества и самостоятельности ориентирова-
но на оценку способности учащихся брать ответственность за обуче-
ние, овладевать навыками сотрудничества и межличностного общения. 
В качестве наиболее адекватных ИКТ-инструментов для сетевого со-
трудничества можно назвать сетевые документы (электронные таблицы, 
облака тегов, текстовые документы), общие сайты, блоги, вики, сетевые 
органайзеры и календари. Moodle содержит такие инструменты с воз-
можностью взаимной оценки, как «Форум», «Вики», «Глоссарий», «База 
данных». 

Кроме того, возможности Moodle могут быть расширены с помощью 
внедрения внешних ИКТ-инструментов: «Яндекс-диск», Word Press или 
Blogger, концептуальных карт. При отборе инструментов необходимо 
учитывать следующие требования: доступ студентов к работам друг 
друга, взаимное комментирование работ, возможность обсуждения ра-
бот, взаимной оценки и самооценки.

Наблюдение за прогрессом направлено на сравнение студента не с 
идеальным стандартом, а с самим собой с целью выявления проблем 
мотивации и самоорганизации. Для этой цели могут быть использова-
ны разнообразные ИКТ-инструменты: статистические данные и отчеты 
о различных видах деятельности в электронной среде, электронные 
журналы, блоги, форумы, интерактивные формы и общие документы. 
Moodle предоставляет несколько инструментов для анализа и изучения 
прогресса в рамках электронного обучения: мониторинг событий, об-
зор использованных статистических данных, веб-отчеты, привлечение 
учебной аналитики, электронные журналы, визуализированные графики.  
Эти инструменты помогают анализировать общие тенденции участия 
учащихся в курсе с целью повышения эффективности электронного обу-
чения. Также в Moodle могут быть установлены некоторые дополнитель-
ные плагины, например, индикатор выполнения заданий (инструмент 
учебного тайм-менеджмента для учащихся, показывающий прогресс 
в их деятельности), «Мои достижения» – инструмент похож на шкалу 
прогресса, но его данные доступны только самому студенту, значки- 
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бейджи – инструмент геймификации в обучении, использующийся для 
демонстрации достижений на основе выбранных критериев. При отбо-
ре ИКТ-инструментов необходимо учитывать следующие требования: 
возможность отслеживать ошибки, самоорганизацию, а также динами-
ку изменений в деятельности.

В процессе проверки понимания и поощрения метапознания основ-
ное внимание уделяется обратной связи с целью развития процесса 
мышления и творческих способностей. Для этого учащимся необхо-
димы инструменты, позволяющие реализовывать поддержку мысли-
тельных процессов – определение релевантности и надежности, кри-
тическая оценка информации, сортировка, классификация, анализ, 
обобщение. В конечном счете учащиеся должны овладеть стратегиями 
метапонимания, направленными на разработку плана действий, систе-
матический поиск и концентрацию на задаче, генерировании и защите 
своих идей, построении гипотез, на самоконтроль понимания учебно-
го материала.

Несколько типов ИКТ-инструментов решают эти задачи – интел-
лект-карты, облака тегов, инфографика, комментирование и аннотиро-
вание, видео, игры, викторины, а также коммуникативные инструменты. 
В Moodle доступны такие инструменты, как «Задания», «Галерея/Пла-
кат», «Страница», Wiki, «Форум», «Тест», Hot Potatoes. Также возможно 
использование внешних инструментов для создания интерактивных 
интеллектуальных игр – приложений Habitica, LearningApps, Formative, 
Socrative. При отборе инструментов для формирующего оценивания 
важно учитывать следующие требования: возможность задавать крите-
рии оценивания, применять транскодирование информации, доступ-
ность коммуникации – обсуждение процесса и результатов деятельно-
сти, возможности самодиагностики и рефлексии.

Демонстрация результатов подразумевает не только формальную 
проверку понимания материала, но и демонстрацию применения при-
обретенных знаний и умений в новых ситуациях – учитывая контекст за-
даний, умение привести примеры, готовность к интерпретации понятий, 
установление внутри- и межпредметных связей, умение определить 
концепцию и организовать материал, изложить, адаптировать для себя 
изученный материал в сжатом или развернутом виде, объяснить своими 
словами. Нацеленность на развитие новых качеств личности и выстраи-
вание новых отношений отличает этот уровень оценивания прогресса. 

Рекомендованные ИКТ-инструменты в этом случае: интерактивные 
задания, повествования, электронные портфолио, а также инструменты 

визуализации и цифрового сторителлинга – ZooBurst, Slidestory StoryBird, 
UtellStory, ACMI Storyboard Generator PicLits, StoryJumper. Также учащие-
ся нуждаются в инструментах демонстрации, обсуждения, оценивания 
результатов их образования. В Moodle можно использовать Wiki, а также 
возможность экспорта портфолио. Внешние инструменты для структу-
рирования портфолио также решают эту задачу – Google, Blogger, элек-
тронные портфолио Mahara, Three Ring, видеоредакторы – MOVAVI, An-
imoto. Самый большой недостаток приложений – необходимость иметь 
несколько учетных записей. Поэтому важным требованием является 
интеграция приложений в систему Moodle. При отборе ИКТ-инстру-
ментов для формирующего оценивания важно учитывать разнообразие 
форм представления результатов, возможность публикации результа-
тов, обсуждение результатов, накопление достижений и возможность 
их экспорта в другие ресурсы, портфолио-среды профессиональных 
достижений и социальные сервисы. 

С целью внедрения результатов проводимого исследования в среде 
дистанционного обучения АКИПРО реализуется дополнительная про-
фессиональная программа «Цифровой контент и мобильные технологии 
в образовании», а также разрабатывается для учителей образовательный 
модуль «Веб-инструменты формирующего оценивания». Модуль пред-
назначен для педагогов, магистрантов и специалистов в области обра-
зования и направлен на обучение современным подходам к анализу и 
отбору веб-инструментов для реализации формирующего оценивания 
на разных этапах использования электронного и смешанного обучения. 
В содержание модуля вводится ряд тем, помогающих сориентировать-
ся в назначении формирующего оценивания, его основных стратегиях, 
многообразии ИКТ- и веб-инструментов для его реализации в электрон-
ном обучении. 

Таким образом, платформа Moodle дает диапазон возможностей 
по использованию веб-инструментов, которые обеспечивают разно-
образные виды обратной связи и реализацию формирующего оцени-
вания: дидактические тесты во всех формах, портфолио, оценивание 
с помощью наблюдения (анализ логов), анализ выполненных заданий. 
Это связано с различными видами деятельности, осуществляемой в 
процессе электронного обучения с использованием инструментов 
платформы Moodle в условиях синхронных и асинхронных взаимодей-
ствий.
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Словарь терминов

А АНКЕТА – элемент «анкета» обеспечивает три типа анкет 
для оценивания и стимулирования обучения в дистанцион-
ных курсах. Преподаватель может использовать их для сбора 
данных, которые помогут ему лучше узнать своих студентов 
и поразмышлять об эффективности обучения. Эти анкеты со-
держат предварительно заданные вопросы, которые не ре-
дактируются. Преподаватели, которые хотят создать свои 
анкеты, могут использовать активный элемент «Обратная 
связь».

АСИНХРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – обучение, в котором взаимо-
действие между преподавателями и студентами происходит 
с задержкой во времени. Студенты асинхронных курсов не 
обязаны собираться в определенное время, чтобы посмо-
треть лекцию или поучаствовать в дискуссии, и могут выпол-
нять свою учебную работу в удобное для них время.

Б БАЗА ЗНАНИЙ – организованная совокупность знаний, от-
носящихся к некоторой предметной области, содержащая 
данные о свойствах объектов, закономерностях процессов 
и явлений и правила использования в задаваемых ситуациях 
этих данных для принятия решений.

БАНК ВОПРОСОВ – общая совокупность тестовых заданий, 
из которых составляются путем компоновки различные вари-
анты тестов.

В ВАРИАТИВЫ – интерактивные образовательные модули оди-
накового типа, относящиеся к одному и тому же тематиче-
скому элементу данной предметной области, раскрывающие 
его содержание разными средствами. Вариативность моду-
лей достигается за счет различий контента (разные учебные 

объекты/процессы, альтернативные научные взгляды), спосо-
бов его представления, а также методических и технологиче-
ских решений.

ВИДЕОУРОК (СКРИНКАСТ) – видеозапись происходящего 
на экране, часто сопровождаемая аудио- или текстовыми 
комментариями, поясняющими действия.

«ВИКИ» (WIKI) – элемент курса, позволяющий участникам 
добавлять и редактировать набор связанных веб-страниц.  
«Вики» может быть совместной (все способны редактировать 
ее) или индивидуальной, которую только автор может редак-
тировать. В «Вики» сохраняется история предыдущих версий 
каждой страницы с перечислением изменений, сделанных 
каждым участником. «Вики», например, можно использовать:
 • для создания групповых заметок к лекциям или учебникам;
 • для планирования общей работы членов кафедры, факуль-

тета или обсуждения повестки дня;
 • при совместном создании студентами книги по теме, за-

данной их наставником;
 • для совместного сочинения историй или создания стихот-

ворений, где каждый участник пишет строку или строфу;
 • как личный журнал для заметок об исследованиях или ис-

правлениях (используется индивидуальная «Вики»).

Г ГЛОССАРИЙ – элемент курса, который позволяет участни-
кам создавать и поддерживать список определений, подоб-
ный словарю, или собирать и систематизировать ресурсы и 
информацию. Преподаватель может разрешить прикреплять 
файлы к записям глоссария. Прикрепленные изображения 
отображаются в записи. Может проводиться поиск и про-
смотр записей по алфавиту, категории, дате или фамилии ав-
тора. Записи могут быть одобрены по умолчанию, либо они 
должны быть одобрены преподавателем, прежде чем станут 
доступны всем для просмотра. Если в глоссарии включен ав-
тосвязывающий фильтр, то запись будет автоматически свя-
зана в курсе со словом и/или фразой, в которых встречается 
термин. Преподаватель может разрешить комментарии для 
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записей. Записи могут также быть оценены преподавателя-
ми или студентами (равноправная оценка). Баллы могут быть 
объединены, чтобы сформировать окончательную оценку, 
которая записывается в журнал оценок. Глоссарии имеют 
множество применений, таких как:
 • совместный банк ключевых терминов,
 • пространство для знакомства, где новые студенты добав-

ляют свое имя и персональные данные,
 • ресурс «Полезные советы» для обмена передовым практи-

ческим опытом,
 • общая область для хранения полезного видео, изображе-

ний и звуковых файлов,
 • ресурс для проверки фактов, требующих запоминания.

ГРУППА – подмножество пользователей курса Moodle.  
В группу могут входить пользователи с любыми ролями – как 
студенты, так и преподаватели. Группы создаются для органи-
зации процесса обучения на курсе и позволяют разграничить 
доступ пользователей к элементам курса. Например, можно 
сделать, чтобы участники видели переписку в форуме только 
своей группы. Группы позволяют организовать параллельную 
работу нескольких групп (студенты + преподаватель) в рамках 
одного курса так, чтобы они не мешали друг другу и не имели 
доступа к любым материалам участников других групп. Груп-
пы облегчают работу преподавателя: по группе можно филь-
тровать список участников курса при оценке заданий, про-
смотре статистики, отправке сообщений на форум. Любой 
элемент курса Moodle имеет параметр «Групповой метод», 
который определяет использование групп этим элементом. 
Разные элементы могут использовать разную настройку. 
Например, можно сделать новостной форум с отдельными 
группами и общий для всех форум, в котором группы не ис-
пользуются, а все пользователи видят сообщения друг друга. 
Группы в Moodle создаются для каждого курса независимо, 
постоянных учебных групп, действующих для всех курсов, 
в системе нет. Преподаватель курса или администратор 
может создать группу и записать в нее студентов. Возмож-
на также автоматическая запись студентов в группы по вводу 
кодового слова.

Д ДИАГНОСТИКА ОБУЧЕНИЯ – важнейший компонент обра-
зовательного процесса, с помощью которого определяется 
достижение поставленных целей. В состав диагностики вхо-
дят различные формы контроля, который означает выявление, 
измерение и оценивание знаний, умений и навыков учени-
ков. Выявление и измерение называют проверкой. Результаты 
проверки являются основой для оценивания.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА – это первоначальная оценка, 
которая дает инструктору информацию о предварительных 
знаниях и неправильных представлениях учеников о любом 
предмете. 

И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – действия студента в элек-
тронном курсе, которые он будет выполнять во взаимодей-
ствии с другими студентами и/или преподавателем, т. е. ин-
терактивно. В Moodle предусмотрен комплекс стандартных 
интерактивных действий, например, «Форум», «Вики», «Чат», 
«Задание», «Обратная связь», «Опрос», «База данных», «Глос-
сарий». Интерактивные действия могут оцениваться по кри-
териям, которые устанавливает преподаватель.

К КОНСТРУКЦИОНИЗМ – обучение в сообществах, где каждый 
пришедший новичок сразу становится участником совмест-
ной деятельности, так стирается грань между учащимися и 
учителями; в целом такой подход помогает группе точнее 
формулировать свои цели и задачи, а всем участникам осоз-
навать и оценивать свой вклад в общее дело. Подход кон-
струкционизма развил Сеймур Пейперт, педагог, математик 
и программист.

КОНТЕНТ – любой вид информационного наполнения (текст, 
аудио-, видеоизображение), составляющий содержание ин-
фопродукта, который определяет его качество и автори-

http://moodle.muctr.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=75&displayformat=dictionary
http://moodle.muctr.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=75&displayformat=dictionary
http://moodle.muctr.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=75&displayformat=dictionary
http://moodle.muctr.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=75&displayformat=dictionary
http://moodle.muctr.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=75&displayformat=dictionary
http://moodle.muctr.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=80&displayformat=dictionary
http://moodle.muctr.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=75&displayformat=dictionary
http://moodle.muctr.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=75&displayformat=dictionary
http://moodle.muctr.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=83&displayformat=dictionary
http://moodle.muctr.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=83&displayformat=dictionary
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тет. Качественным считается уникальный контент, регуляр-
но обновляемый и полезный для пользователей. Не является 
уникальным контент, который уже имеется в базе данных по-
исковых систем.

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ – способность программных 
компонентов электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
полноценно функционировать более чем на одной аппарат-
ной платформе и/или операционной системе.

КУРС – основная структурная единица системы Moodle. 
Большинство действий в системе происходит именно в кон-
тексте курсов. У каждого курса есть уникальный идентифи-
кационный шифр на образовательном портале (его можно 
видеть в настройках курса). Обычно курс соответствует неко-
торой учебной дисциплине, однако дисциплина может быть 
разделена на несколько взаимосвязанных курсов. На каждый 
курс назначается преподаватель (один или несколько). На 
курс подписываются ученики. В рамках курса можно создать 
учебные группы и распределить по группам студентов. Пре-
подаватель курса может разместить на курсе свои учебные 
материалы, а также включить в курс различные элементы де-
ятельности (задания, форумы, интерактивные лекции и т. п.). 
Преподаватель курса может также настроить внешний вид 
курса (формат, расположение информационных блоков, ко-
личество и порядок тематических разделов). Полномочия 
пользователей задаются, как правило, в контексте курсов. 
Можно редактировать только те курсы, преподавателями 
которых вы являетесь. Вы имеете доступ к материалам толь-
ко тех курсов, где числитесь преподавателем или студентом. 
Некоторые курсы дают неограниченный доступ для всех 
пользователей, а иногда и для всех посетителей сайта. Ин-
формационные разделы сайта Moodle, не связанные с обуче-
нием, также реализуются в виде курсов (например, справоч-
ный раздел, техподдержка).

Л ЛЕГО-ОБРАЗОВАНИЕ – система, в основу которой положена 
образовательная метафора конструктора Lego. В этой моде-
ли учащийся сам формирует образовательную программу и 
решает, когда, где и чему учиться, выбирая классы, курсы или 
онлайн-сервисы по своему усмотрению.

ЛЕКЦИЯ – активный элемент LMS MOODLE, позволяющий 
преподавателю располагать контент (содержание) и/или 
практические задания (тесты) в гибкой форме. Преподаватель 
может использовать линейную схему лекции, состоящую из 
ряда обучающих страниц, или создать древовидную схему, 
которая содержит различные пути или варианты для учаще-
гося. В любом случае для увеличения активного взаимодей-
ствия и контроля понимания преподаватели могут использо-
вать различные вопросы, такие как множественный выбор, на 
соответствие и короткий ответ. В зависимости от выбранно-
го ответа и стратегии, разработанной преподавателем, уча-
щиеся могут перейти на другую страницу, возвратиться на 
предыдущую или быть перенаправленными совершенно по 
другому пути. Лекцию можно оценивать, оценки записыва-
ются в журнал оценок.
Лекции могут быть использованы:
 • для самостоятельного изучения новой темы;
 • для сценариев или упражнений по моделированию/приня-

тию решений;
 • для различающегося контроля, с разными наборами во-

просов в зависимости от ответов на первые вопросы.

ЛОГИ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – «цифровой след» ав-
торизованного пользователя на образовательной платфор-
ме, синхронизированный отчет о действиях в системе. Все 
эти данные хранятся большинством платформ и могут быть 
проанализированы при помощи инструментов вычислитель-
ной психометрики, вовлеченности учащихся во взаимодей-
ствие с контентом, сложности тестовых заданий, т. е. не что 
иное, как обратная связь от слушателей, и не субъективная, а 
подтвержденная статистическими методами. Логи действий 
пользователя – инструмент анализа сложности контента, ка-
чества, основа учебной аналитики в онлайн-обучении.
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О ОБРАЗОВАНИЕ – «живой организм, он эволюционирует в за-
висимости от нужд всего человечества, а не отдельной стра-
ны или отдельно взятого человека». [Кевин Сим, https://mel.
fm/mirovoy_opyt/1375496-Kevin_Sim]

ОЦЕНИВАНИЕ – «любые формы деятельности учителя и уче-
ников, оценивающих самих себя, обеспечивающие инфор-
мацию, которая может служить обратной связью и позволяет 
модифицировать процесс преподавания и учения». [Black P. 
аnd Wiliam D. Assessment and classroom learning. Assessment in 
Education, 1998. – P. 4–7].

ОЦЕНКА – сравнение с эталоном изучаемого объекта (в 
широком смысле). Оценка опирается на достижения науки, 
подтверждается общественной практикой. В узком смысле –  
отражает значимость объекта для субъекта, соотношение 
объекта с целями, потребностями и интересами субъекта.

ОЦЕНКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ – это процесс поиска и интерпре-
тации фактических данных, которые позволяют учащимся и их 
учителям понять, на каком этапе усвоения знаний они нахо-
дятся и в каком направлении им следует двигаться. [Землян-
ская Е.Н. Формирующее оценивание (оценка для обучения) 
образовательных достижений обучающихся [Электронный 
ресурс]  Современная зарубежная психология. – 2016. –  
Том 5. – № 3. С. 50–58. doi: 10.17759/jmfp.2015050306]

ОЦЕНИВАНИЕ В КЛАССЕ – «оценивать». Assessment проис-
ходит от латинского глагола assidere – «сидеть с». При оце-
нивании мы сидим с учеником. Мы делаем это с ним и для 
него, а не просто применяем к ученикам процедуру. [Green, 
1998]

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это деятельность, порожда-
емая потребностью субъекта получить информацию о соб-
ственном соответствии заданным исторически культурным 
эталонам бытия. [Давыдов, В.В. Учебная деятельность: состо-
яние и проблемы исследования // Вопросы психологии. –  
1991]

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (с точки зрения дидактики) – процесс со-
общения и получения комментариев о конкретных действиях, 

ситуациях, спорных вопросах, которые ведут к достижению 
цели. https://multiurok.ru/blog/ispol-zovaniie-effiektivnykh-
priiemov-obratnoi-sviazi-vzaimokontrolia-i-vzaimootsienki-
uchashchikhsia-na-urokakh-fiziki.html

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – информирование учителем ученика о 
результатах оценивания и, наоборот, получение им от учени-
ков информации об учебном процессе.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (в электронном обучении) – модуль элек-
тронного курса, позволяющий создать собственные анкеты 
для сбора обратной связи от участников, используя различ-
ные типы вопросов, включая множественный выбор, «да»/ 
«нет» или ввод текста. Обратная связь может быть аноним-
ной, а результаты могут быть показаны всем участникам или 
только преподавателям. Модуль «обратная связь» может быть 
добавлен на главной странице сайта. В этом случае незаре-
гистрированные пользователи могут заполнить анкету.
Обратная связь может быть использована:
 • для оценки курсов;
 • для формирующего оценивания и определения степени 

продвижения в курсе;
 • чтобы дать участникам возможность записаться на учеб-

ные модули, мероприятия и т. д.;
 • для ответа гостей о выборе курса, политики образователь-

ного учреждения и т. д.;
 • для анонимных вопросов о затруднениях в понимании ма-

териала курса.

ОПРОС – модуль курса, позволяющий преподавателям  
созда вать опрос, в том числе опрос с множественным выбо-
ром. Модуль «опрос» позволяет преподавателю задать один- 
единственный вопрос и предложить широкий выбор воз-
можных ответов. Результаты опроса могут быть опубликова-
ны после ответов студентов, после определенной даты или 
не показаны вообще. Результаты могут быть опубликованы с 
именами студентов или анонимно.
Опросы могут быть использованы:
 • в качестве быстрого голосования для выбора темы;
 • для быстрой проверки понимания;
 • для содействия студенту в принятии решений (например, 

голосование о направлении курса).
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П ПАТТЕРН – (англ. pattern от лат. patronus – «модель, образец 
для подражания») устойчивый, контекстно обусловленный 
показательный пример, шаблон, система или принцип.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ – обращение к пользователю через ин-
формационные каналы, порталы и источники, исходя из зна-
ний о нем: имя, поведение в интернете, сфера деятельности, 
сфера интересов и т. д.

ПОРТАЛ – WWW-компьютерная система (приложение, муль-
тисервисный сервер), обеспечивающая персонифицирован-
ный и настраиваемый интерфейс, возможность людям взаи-
модействовать с другими людьми, находить и использовать 
информацию в соответствии со своими интересами. Как пра-
вило, портал реализует унифицированный интерфейс досту-
па к функциям, службам и сервисам некоей информацион-
ной системы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ УЧИТЕЛЯ – это его 
способность отображать «внутреннюю картину мира» уче-
ника. [Бизяева А.А. Психология думающего учителя – Псков,  
2004. – 216 с.] Проверка и оценка знаний, умений и навыков 
учащихся – процесс выявления и сравнения на том или ином 
этапе обучения результатов учебной деятельности с требо-
ваниями, задаваемыми учебными программами. Выражается 
в форме отметки (в баллах) или словесного (оценочного) су-
ждения учителя. [Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопе-
дический словарь. – М., 2002. – С. 219. [Источник: http://niv.
ru/doc/dictionary/pedagogic/articles/245/proverka-i-ocenka- 
znanij.htm]

ПСИХОМЕТРИКА – научное направление, анализирующее в 
категориях персонализации уровень знаний человека через 
совокупность правильно решенных заданий.

Р РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕНИКА – это действия (умения) по использо-
ванию знаний в ходе решения задач (личностных, метапред-
метных, предметных).

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧИТЕЛЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ) – это разница между результатами учеников (личност-
ными, метапредметными и предметными) в начале обучения 
(входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагно-
стика).

С
СЕРВИСЫ WEB 2.0 – методика проектирования систем, кото-
рые благодаря учету сетевых взаимодействий становятся тем 
лучше, чем больше людей ими пользуется; путем интегриро-
вания программных возможностей нескольких независимых 
друг от друга сервисов можно создать новый уникальный 
web-проект. Интерактивные технологии сервисов Web 2.0 
позволяют организовать образовательный процесс согласно 
ФГОС, так как их возможности помогают реализовать учеб-
ные цели. Варианты использования зависят в основном от 
возможностей предлагаемой программы, пользовательских 
навыков участников группы и фантазии преподавателя. С по-
мощью Web 2.0 можно организовать следующую коллектив-
ную деятельность:
 • совместный поиск;
 • совместное хранение закладок (Google-диск);
 • создание и совместное использование медиаматериалов 

(фотографий – Flickr, видео- и аудиозаписей – You tube);
 • совместное создание и редактирование гипертекстов 

(Wiki);
 • совместное редактирование и использование в Сети тек-

стовых документов, электронных таблиц, презентаций и 
других документов – Twiddla, Prezi, SlideShare);

 • совместное редактирование и использование карт и схем 
(Panoramio).

http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogic/articles/245/proverka-i-ocenka-znanij.htm
http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogic/articles/245/proverka-i-ocenka-znanij.htm
http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogic/articles/245/proverka-i-ocenka-znanij.htm
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СИМУЛЯЦИЯ – способ учебной имитации рабочей ситуации. 
Автор дистанционного курса на этапе проектирования курса 
создает некий сценарий, в котором должен принять участие 
(совершить действия, ввести данные и т. д.) слушатель. Сце-
нарий построен таким образом, что слушатель продвигается 
по нему в случае совершения правильных действий. По ходу 
выполнения действий слушатель дистанционного курса мо-
жет получать комментарии и рекомендации.

СИТУАТИВНОЕ (КОНТЕКСТНОЕ) ПОЗНАНИЕ – понятие ког-
нитивной науки, лежащее в основе когнитивного обучения. 
Познание рассматривается как процесс, который в полной 
мере запускается только в реальной среде, в контексте кон-
кретной ситуации или комплекса событий. Контекстное по-
знание позволяет проводить связь между тем, что вы знаете, 
и тем, что можете с этим знанием сделать.

Т ТАКСОНОМИЯ БЛУМА – иерархическая система образо-
вательных целей, охватывающая три сферы деятельности: 
когнитивную (познавательную), аффективную (эмоциональ-
но-ценностную) и психомоторную. Иерархия образователь-
ных целей в когнитивной сфере имеет два измерения: знание 
(4 уровня) и когнитивные процессы (6 уровней сложности).

ТЕСТ – элемент курса, позволяющий преподавателю созда-
вать тесты, состоящие из вопросов разных типов: множе-
ственный выбор, «верно»/«неверно», на соответствие, ко-
роткий ответ, числовой. Можно создать тест с несколькими 
попытками, с перемешивающимися или случайными вопро-
сами, выбирающимися из банка вопросов. Может быть зада-
но ограничение времени. Каждая попытка оценивается ав-
томатически, за исключением вопросов типа эссе, и оценка 
записывается в журнал оценок.
Можно выбрать, будут ли подсказки, отзыв и правильные от-
веты и когда они будут показаны студентам.
Тесты могут быть использованы:
 • на экзаменах курса;

 • как мини-тесты для прочитанных заданий или в конце темы;
 • на итоговом экзамене, с использованием вопросов из про-

межуточных экзаменов;
 • для обеспечения немедленного отзыва о работе, для само-

оценки.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ – логическая единица теста, включаю-
щая в себя текст задания определенной конструкции с этало-
ном ответа и имеющая оценочный показатель.

Ф ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ – процесс поиска и интер-
претации данных, которые ученики и их учителя использу-
ют для того, чтобы решить, как далеко ученики уже продви-
нулись в своей учебе, куда им необходимо продвинуться и 
как сделать это наилучшим образом. [Wiggins G.P. Educative 
assessment: Designing assessments to inform and improve 
student performance, 1998.]

ФИЛЬТР – набор инструментов, которые позволяют сорти-
ровать статистические данные по определенным параме-
трам. Фильтры нужны для того, чтобы правильно распреде-
лять нужную информацию из показателей web-счетчиков и 
сегментировать посетителей web-cтраницы.

Ц ЦЕЛЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ – желаемые для преподавателя дей-
ствия обучающихся. Их определяет сам преподаватель в 
сценарии или программе курса, выстраивая на основе ин-
струкций и пошаговых рекомендаций условия, в которых эти 
действия успешно реализуются. Примеры целевых действий: 
запись на курс, формирование профессиональных компетен-
ций через систему учебных действий в электронном курсе 
(выполнение заданий, участие в опросах, скачивание и обра-
ботка учебных материалов и т. п.).
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E ЕDUTAINMENT – комплекс средств игрового обучения с 
опорой на современные информационные технологии, по-
зволяющие воссоздавать и усваивать социокультурный, науч-
ный опыт во всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, 
эмоционально-оценочной деятельности при помощи факто-
ра развлечения. На основе концепции И. Хейзинги, изложен-
ной в работе Homo ludens, ключевым понятием edutainment 
является игра как базисный принцип обучения. Важным для 
образовательного процесса становится интерес обучающе-
го, который при грамотном развитии приведет к накоплению 
знаний (например, российский просветительский проект  
мини-онлайн-курсов Arzamas Academy). Одно из наиболее 
эффективных средств активизации, вовлекающее участников 
в игровую деятельность за счет содержательной природы 
самой игровой ситуации и способное вызывать у них высо-
кое эмоциональное и физическое напряжение. В игре значи-
тельно легче преодолеваются трудности, препятствия, пси-
хологические барьеры. Еdutainment мотивационна по своей 
природе. По отношению к познавательной деятельности она 
требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 
творческий подход, воображение, устремленность; позво-
ляет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; до-
биваться глубинного личностного осознания участниками 
законов природы и общества; позволяет оказывать на них 
воспитательное воздействие, увлекать, убеждать, а в неко-
торых случаях и лечить; многофункциональна, ее влияние на 
человека невозможно ограничить каким-либо одним аспек-
том, но все ее возможные воздействия актуализируются од-
новременно.
Особенности технологии Еdutainment:
 • наличие процесса двусторонней взаимосвязанной дея-

тельности субъектов образовательного процесса (субъ- 
ект – субъектное общение);

 • наличие цели в организации процесса обучения;
 • наличие комфортных условий;
 • гарантия достижения конкретного результата;
 • комплексное применение дидактических, технологических 

средств обучения и контроля.

L LMS – сокращение для систем управления обучением, кото-
рое представляет собой определенную платформу или си-
стему, разработанную для образовательных целей, являясь 
главной целью управления процессом обучения.

M MOODLE – акроним для модульной объектно-ориентиро-
ванной динамической обучающей среды. Это виртуальная 
обучающая среда с открытым исходным кодом для создания 
интернет-курсов и веб-сайтов.
Moodle – модульная объектно-ориентированная динамиче-
ская учебная среда, а также свободная система управления 
обучением (LMS), распространяющаяся по лицензии GNU 
GPL. Система реализует философию «педагогики социаль-
ного конструкционизма» и ориентирована прежде всего на 
организацию взаимодействия между преподавателем и уче-
никами, хотя подходит и для организации традиционных дис-
танционных курсов, а также поддержки очного обучения.

MOOC – массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open 
Online Courses), один из форматов цифрового обучения, 
ставший популярным как раз из-за своей массовости. Харак-
терные особенности: асинхронность процесса обучения; 
учебный материал доставляется в видеоформате; курс запу-
скается только после того, как набралось достаточное коли-
чество участников.

T TIMELINE «хроника» – бесплатный cервис (и инструмент), 
который позволяет преподавателям и студентам, не владе-
ющим средствами разработки мультимедиа, создать интер-
активные ленты времени. Полученная с его помощью лента 
времени может быть опубликована в интернете. Интерфейс 
программы позволяет отображать одновременно до шести 
параллельных лент времени, что дает возможность сравни-
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вать события. События снабжаются текстовым комментари-
ем и могут иметь мультимедийное сопровождение в виде 
фото, аудио или видео.

1 1:1 – символическое обозначение принципа электронного 
обучения «Один ученик – один компьютер». Образователь-
ная среда, в которой каждому учащемуся предоставлено 
одно электронное устройство (компьютер, ноутбук, план-
шет, смартфон).
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Приложение 

Использование веб-инструментов для разработки шаблонов  
формирующего оценивания, встраиваемых в LMS MOODLE

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АКИП- 
КРО  – образовательный портал и среда совместного 
обучения и настройки формирующего оценивания. 

GOOGLE DOCS – сервис для создания таблиц, «орга-
найзеров», интерактивных рабочих листов, схем, диа-
грамм, рисунков, табличные документы, среда для со-
вместной групповой работы.

LEARNINGAPPS.ORG – сервис для создания интерак-
тивных тестов самопроверки по разным предметам .

PLICKERS – это простое приложение, которое позво-
ляет учителю использовать мгновенную обратную связь 
в целях формирующего оценивания в реальном време-
ни без необходимости использования персональных 
устройств учащихся.

FORMATIVE – инструмент формирующего оценивания, 
который позволяет в режиме реального времени от-
слеживать процесс работы учащихся, в любой момент 
комментировать их работы и предоставлять обратную, 
оптимизирован для форматов 1:1, BYOD, «переверну-
тых» или «смешанных» классов. В момент начала ра-
боты учеников с заданиями учитель на своем экране 
видит продвижение каждого учащегося и в любой мо-
мент может предоставить обратную связь. При помощи 

этого инструмента учитель создает учебный материал, 
который может содержать: контент (картинка, текст, бе-
лая доска, видео и встроенный код embeded); задание 
(викторина, добавление короткого ответа, добавление 
полного ответа, демонстрация своей работы, вопрос с 
выбором нескольких правильных ответов, истина/ложь); 
дополнительные вопросы (добавить аудиоответ, клас-
сификацию и установить последовательность). Но это 
опция работает только в платной версии; готовый учеб-
ный материал учитель по специальной ссылке или по 
коду предоставляет учащимся.

NEARPOD – сервис создания вопросов для обратной 
связи в режиме слайд-шоу с возможностью редактиро-
вания шаблонов и загрузки своих вопросов.

POLL EVERYWHERE – приложение для опроса в режи-
ме реального времени, которое работает с любого мо-
бильного устройства.

SOCRATIVE.COM – бесплатный веб-сервис, который 
позволяет оценивать учащихся с помощью подготов-
ленных мероприятий или «на ходу», чтобы получить 
мгновенную картину результатов обратной связи. 

CLASSFLOW – это облачное приложение, которое по-
зволяет учителям создавать и проводить уроки с ис-
пользованием любого выбранного контента, интегрируя 
разнообразные технологии, например интерактивные 
доски. Доступны два приложения ClassFlow (приложе-
ние для учителя ClassFlow Teacher и приложение для 
ученика ClassFlow Student) для проведения динамичных 
уроков и совместного использования контента на сое-
диненных устройствах в классе. 

http://sdo.akipkro.ru
http://sdo.akipkro.ru
https://docs.google.com
https://learningapps.org/
https://get.plickers.com/
https://goformative.com/
https://nearpod.com/
https://www.polleverywhere.com/
http://socrative.com/
https://classflow.com/classflow/#!/learn-more
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QUIZIZZ – приложение для геймификации обучения, с 
помощью которого можно создавать игры и викторины, 
квесты.

QUIZLET – сервис для создания игровых заданий, кар-
точек с вопросами, викторин.

QUIZALIZE – сервис для создания игр и викторин для 
работы в классе. Учитель вводит свои собственные во-
просы или может использовать заранее подготовлен-
ную викторину.

TRIVENTY – сервис для разработки и проведения груп-
повых опросов и викторин. Учитель может использо-
вать свои собственные вопросы или использовать их на 
сайте.

SKETCHPARTY TV – игра в стиле Pictionary , опцио-
нально подходящая для закрепления лексики и навыков 
визуальной коммуникации.

HABITICA – приложение с открытым исходным кодом 
для управления своими задачами, повышения продук-
тивности и мотивации, которое переводит свои цели 
и задачи в ролевую игру управления своими задачами.  
В отличие от большинства программ управления зада-
чами Habitica принимает форму ролевой игры. 

CLASS RESPONDER – очень понятная и бесплатная 
платформа, позволяющая отвечать на любые вопросы.

CLASSKICK – платформа для создания динамичного 
учебного контента с возможностью загрузки PDF-фай-
лов и добавления текста, рисунков, фотографий, ги-
перссылок и аудиозаписей.

PADLET – сервис для сбора и обмена текстами, изобра-
жениями, видео и файлами.

SEESAW – сервис для создания электронного порт-
фолио, демонстрации своей работы с фотографиями, 
видео, рисунками, текстом, PDF-файлами и ссылками.  
С его помощью можно импортировать материал непо-
средственно из большинства популярных приложений.

RECAP – приложение, которое позволяет учителю 
предлагать ученикам задания на визуализацию гипотез, 
поиска доказательств, решений по вопросу или теме.

KAHOOT – сервис создания для викторин с разными ти-
пами вопросов.

https://quizizz.com/
https://quizlet.com/
https://www.quizalize.com/
http://www.triventy.com/
http://tonyv.me/sketchpartytv
http://tonyv.me/sketchpartytv
http://classkick.com/
http://padlet.com/
http://web.seesaw.me/
https://letsrecap.com/
http://getkahoot.com/
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