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Современные подходы к оценке качества образовательных достижений, 

обучающихся как необходимое условие реализации ФГОС 

Переход на новые стандарты обучения обозначил ряд новых задач в образовании. 

Одной из них является переход на новые подходы к оцениванию качества учебных 

достижений обучающихся. 

Уровень сформированности универсальных учебных умений и навыков невозможно 

оценить с помощью традиционной системы, в связи с чем логичным становится 

переход на инновационные технологии, механизмы которых позволяют оценивать 

эффективность обучения на основе личностных результатов. 

Под ними понимается развитие мышления, творческих способностей, социальной 

активности, а так же уровень общеучебных и предметных умений, навыков, знаний, 

компетенций. 

Личные образовательные результаты  каждого ученика всегда будут отличаться от 

достижений других учеников, поэтому к оцениванию учащихся нужно подходить 

интегративно. 

Инновационный подход к оценке требует радикального изменения традиционной 

философии оценки по следующей системе проекций: 

 «Оценивание при разных подходах к обучению».  

Традиционная Инновационная 

1. Дискретность – непрерывность 

При традиционном оценивании 

обучение рассматривается как 

дискретный процесс: оно завершается и 

фиксируется на этапе итоговой оценки. 

Основная идея нового подхода 

заключается в том, что обучение 

признаётся непрерывным процессом и от 

традиционного понимания оценки как 

измерения конечного результата 

предлагается перейти к оцениванию 

процесса движения к результату. 

Очевидным становится право учащегося 

на ошибку, которая, будучи исправленной, 

считается прогрессом в обучении. 

2. Фрагментарность – системность. 

Традиционная оценка, как правило, 

направлена на определение уровня 

Новый подход к оценке предполагает 

замер сформированности системных 



овладения предметными знаниями и 

умениями: она как бы привязана к той 

или иной теме в рамках отдельного 

предмета. Эти знания в большинстве 

своём фрагментарны и узкоспециальны. 

 

межпредметных знаний и обобщённых 

умений. Оценка становится многомерной 

и межпредметной, направленной на 

измерение не «книжных», а жизненных 

знаний. 

3. Единичность – множественность. 

Инструментарий традиционной системы 

оценки преимущественно ограничен: 

это либо самостоятельные, либо 

контрольные работы, которые 

составляются по одной и той же схеме – 

с обоснованием хода решения или с 

выбором ответа из приведённой их 

совокупности. Кроме того, практика 

показывает, что традиционная оценка 

направлена на измерение какого-либо 

отдельного типа интеллекта (логико-

математического, лингвистического и 

т.д.), преимущественно индивидуальна 

и не учитывает групповых учебных 

достижений. 

Новый подход предполагает 

множественность процедур и методов 

оценки: вариативность инструментария и 

средств, измерение различных форм 

интеллекта и т.п. 

4. Количественность – качественность. 

Традиционная количественная оценка 

не всегда отражает реальные творческие 

способности учащихся, более того, в 

некоторых случаях она искажает 

картину, так как соотносится скорее со 

степенью прилежания и 

дисциплинированности ученика, нежели 

с уровнем его творческих качеств. Из 

поля зрения зачастую выпадают такие 

В новом подходе учитывается 

качественная оценочная информация, 

полученная в процессе наблюдений, бесед, 

анализа его учебно-познавательной 

деятельности. Качественная составляющая 

позволяет значительно обогатить оценку, 

отразить «невидимые» моменты в учебно-

познавательной деятельности учащегося, 

обеспечить всестороннее видение его 



важные характеристики, как 

коммуникативность учащегося, умение 

работать в команде, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий 

к овладению предметом, 

индивидуальный стиль мыслительной 

деятельности и др. 

 

способностей. 

 

5. Жёсткость – гибкость. 

Традиционная система жёстко оснащена 

определенными  нормативами 

(стандартами, временным фактором и 

т.д.).   Безусловно, в этом есть много 

положительных моментов: в частности, 

они помогают унифицировать оценку и 

сделать её более объективной. В то же 

время жёсткость оценки порождает ряд 

негативных явлений. Так, у учащихся 

формируется «иждивенческий» 

менталитет: что оценивается – то и надо 

учить; выигрывает тот, кто делает всё 

быстро (иногда в ущерб качеству). Не 

принимается во внимание, что 

творческий фактор всегда вступает в 

противоречие с заранее заданными в 

деятельности рамками. 

Новый подход предполагает оценивать 

всё, что учащийся знает и умеет, причём 

широко поощряется выход за пределы 

установленной программы и стандартов. 

Фактор времени перестаёт быть одним из 

основных критериев, в особенности при 

выполнении творческих работ и проектов.  

6. Искусственность – естественность. 

Процедура большинства традиционных 

форм оценивания искусственна и, более 

того, носит ярко выраженный 

стрессовый характер для обучаемых. 

Как правило, она жёстко 

Объективное оценивание должно 

проводиться в естественных для 

обучаемого условиях, снимающих стресс 

и напряжение. Поэтому при новом 

подходе большое место занимают 



регламентирована местом, временем и 

проводится под усиленным контролем 

учителя. В таких условиях большинство 

учащихся (из-за излишнего волнения, 

стеснённости временем, 

обстоятельствами и др.) не могут 

продемонстрировать даже те знания и 

умения, которыми они на самом деле 

владеют.  

нетрадиционные формы оценки беседа, 

интервью, диалог и т.д. 

7. Оценка – самооценка. 

При традиционном оценивании все 

рычаги контроля находятся в руках 

учителя: он указывает на недостатки и 

пробелы в знаниях обучаемого. При 

выполнении самостоятельных и 

контрольных работ в большинстве 

случаев взаимодействие учителя и 

учащегося полностью исключается. 

 

При новом подходе поощряется 

взаимооценивание учащихся, признаётся 

их право на самооценку, усиливается 

элемент самоконтроля и повышения 

ответственности за процесс и результат 

обучения. Функции учителя как судьи и 

контролёра трансформируются в действия 

консультанта и помощника, его 

взаимодействие с учащимися не 

прерывается в процессе оценки, а 

становится естественным продолжением 

сотрудничества по овладению новым 

знанием.  

Рассмотренные положения формируют структуру инновационной системы 

оценивания, задают общие рамки её функционирования и одновременно служат 

критериями успешности и полноценности каждой конкретной образовательной 

системы, одной из основных подсистем которой и является система оценивания. 

Под системой оценивания понимается не только та шкала, которая используется при 

выставлении отметок и моменты, в которые отметки принято выставлять, но в целом 

механизм осуществления контрольно-диагностической связи между учителем, 

учеником и родителями по поводу успешности образовательного процесса. 

Различают два вида отметок: внутренняя отметка (формирующая) и внешняя отметка 

(суммирующая). 



Внутренняя отметка устанавливает «обратную связь «между учащимися и степенью 

успешности достижения им целей обучения (результаты ученика в сравнении с его 

же предыдущими результатами). 

Внешняя отметка связана с выставлением отметок и предполагает вынесение 

заключительного суждения о том, чего сумел достичь обучающийся курсе обучения 

на основе единых требований (в сравнении с эталоном). Обе формы оценки 

взаимосвязаны. Часто формирующую оценку игнорируют, хотя она имеет 

первостепенную важность для обеспечения эффективности процесса обучения. 

Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных 

достижений каждого учащегося. 

Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка 

ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении 

учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с 

максимальной эффективностью. 

Такое  оценивание необходимо для того, чтобы диагностировать, как идёт процесс 

обучения на начальной и промежуточной, а не только конечной стадии и - если 

данные окажутся неудовлетворительными – на основе полученной информации 

внести в него необходимые изменения по совершенствованию качества учебной 

деятельности. 

Оценивается успешность, отдельно каждый вид работы: правильно сделать чертеж, 

составить ход решения, записать ответ. Но оценивать нужно не только результат 

деятельности, но и прилежание, усердие, стремление преодолеть трудности, 

самостоятельность. 

Здесь помогут приёмы самопроверки и взаимопроверки. Важно научить эталонам 

самооценки, способам обнаружения ошибок и их исправления 

Формирующее (текущее оценивание) позволяет ученику и учителю 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочёты до 

проведения итоговой работы. 

При выведении итоговых отметок формирующие оценки не учитываются. 

При переходе на новые стандарты меняются не только подходы применяемые к 

оцениванию, но и сама технология оценивания. 

Технология оценивания – это технология действия в ситуациях оценивания, которая 

описывается в виде правил для каждого вида случаев: 



– «Что оценивать?» – оценивается любое, особенно успешное действие, а 

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, т.е. умения по 

использованию знаний; 

– «Кто оценивает?» – учитель и ученик по возможности определяют оценку в 

диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик может аргументированно оспорить 

выставленную отметку; 

– «Когда оценивать?» – за каждую учебную задачу или группу заданий, 

показывающих овладение отдельным умением, ставится отдельная отметка; за 

задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как в процессе овладения умениями и знаниями по теме он имеет право 

на ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметки ставятся всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел 

умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой 

отметки, но имеет право её пересдать; 

– «Где фиксировать результаты?» – отметки (или часть их) выставляются в 

таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник школьника) в графу того 

умения, которое было основным в ходе решения конкретной задачи; 

– «По каким критериям оценивать?» – оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трёхуровней успешности, которая затемсоотносится с баллом.  

 Признаки трёх уровней успешности 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия  и усвоенные знания. 

Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи 

с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

 либо действие в новой, непривычной ситуации; 

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний  

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично»  



Максимальный уровень (НЕ обязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

5-балльной шкале (переосмысленной и желательно доработанной с помощью 

плюсов) или же в бальную систему. 

Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие,триместр) рекомендуется 

определять не просто за отрезок учебного года(число уроков в четверти), а за 

учебный модуль (блок тем), который изучали в этот отрезок учебного 

времени.Итоговая оценка выражается в характеристике продемонстрированного 

учеником на данном отрезке времени уровня возможностей. Итоговая отметка – это 

показатель уровня образовательных достижений. 

В инновационном обучении используются различные способы оценивания: 

 Оценка деятельности учащихся в проекте. 

(по новым Стандартам одно из важнейших мест занимает выполнение учащимися 

учебного проекта); 

 Оценка умения работать с различными поисковыми системами;  

 Оценка умения работать с информацией;  

 Оценка умения представлять информацию;  

- Оценка умений и навыков учащегося в форме «Портфолио»; 

(Основной смысл учебного портфолио - показать все, на что ты способен. 

Педагогическая философия этой формы оценки состоит в смещении акцента с того, 

что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме, 

данному предмету, в интеграции качественной оценки, и, наконец, в переносе 

педагогического ударения с оценки обучения на самооценку. Основной  задачей 

портфолио является отслеживание динамику учебного прогресса.) 

 Оценка собственных образовательных результатов – эссе; 

 Самооценка учащегося – рефлексия. 

 

Итак, оценка знаний в той  или иной форме является необходимой  частью учебного 

процесса. Методы же и формы оценки должны определяться учителем в зависимости 

от целей обучения, темы, предмета, возраста и индивидуальных особенностей. При 



этом необходим дифференцированный подход, учет многообразия дидактических и 

воспитательных функций в учебном процессе.  

Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Я советую всем учителям: 

берегите детский огонёк пытливости, любознательности, жажды знаний. 

Единственным источником, питающим этот огонёк, является радость успехов 

в труде, чувство гордости труженика. Вознаграждайте каждый успех каждое 

преодоление трудностей заслуженной оценкой, но не злоупотребляйте 

оценками. Не забывайте, что почва, на которой строится ваше 

педагогическое мастерство, - в самом ребёнке, его отношении к знаниям и к 

вам, учителю. Это – желание учиться, вдохновение, готовность к 

преодолению трудностей.  

 


