
Формирующее оценивание — оценивание, осуществляемое в процессе 

обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки, а 

также поведение учащегося, дается обратная связь по итогам обучения. 

Результаты ученика сравниваются с его же предыдущими результатами. 

Происходит мотивирование учащегося к обучению, постановка 

образовательных целей и определение путей их достижения. 

Формирующее оценивание учебных достижений школьников, по 

мнению ученого и педагога М. А. Пинской, обладает следующими 

характеристиками: 

— встраивается в процесс преподавания и учения и является их существенной 

частью; 

— предполагает обсуждение и общее признание учебных целей учителями и 

учениками; 

— помогает ученикам осознавать те учебные стандарты, которых они должны 

достичь; 

— вовлекает учеников в самооценивание или партнерское оценивание; 

— обеспечивает обратную связь, которая помогает ученикам осознать, какие 

следующие шаги в учении им предстоит сделать; 

— укрепляет уверенность ученика в том, что он может достичь прогресса в 

учебе; 

— вовлекает и учителя, и учеников в процесс рассмотрения и рефлексии 

данных оценивания. 

Стратегии формирующего оценивания: 

• И. С. Фишман и Г. Б. Голуб 

- на первом этапе — определить планируемые результаты обучения учащихся; 

— на втором этапе — организовать деятельность учащихся по достижению 

планируемого результата; 

— на третьем этапе — создать обратную связь для контроля процесса 

достижения учащимися поставленных образовательных целей. 

• М. А. Пинская 

на первом этапе оценивания: 

— цели переводятся в измеряемые учебные результаты; 

— определяется необходимый уровень их достижения; 

— отбираются техники оценивания; 

затем: 

— реализуются соответствующие методы обучения; 

- проводится оценивание и выясняется, достигнуты ли планируемые 

результаты учащимися 

• Е.Н. Землянская 

1.Обсудить с учеником, что у него получилось хорошо 

2. Объяснить желаемый уровень достижений 

3. Совместно установить, какие именно достижения ученика нуждаются в 

улучшении. 

4. Наметить пути и механизмы исправления. 

 



Примеры листов оценивания 

Лист оценивания заполняется в конце четверти, раздела 

Критерии  да нет 

1.Регулярно выполнял (а) домашние задания   

2.По необходимости консультировался (ась) с 

учителем. 

  

3.Улучшал (а) свои знания и исправлял (а) оценки.   

4.Регулярно вел (а) записи в тетради.   

5.Знаю, как работать со справочной литературой   

6. Умею самостоятельно находить материал по 

заданной теме. 

  

7. Делал (а) устное сообщение   

8. Участвовал (а) в беседах по изучаемому материалу   

9. Я задавал(а) вопросы, если мне встречалось 

непонятное слово 

  

10. Я могу рассказать о том, что я сегодня узнал на 

уроке. 

  

 

Лист оценивания по виду деятельности (чтение) 

Критерии  Справился 

с 

заданием 

Справился 

с 

заданием 

частично 

Не 

справился 

с 

заданием 

Прочитал определенное количество 

слов за отведенное время 

   

Выразительно прочитал текст, 

соблюдал постановку 

знаков препинания, четко и правильно 

проговаривал слова 

   

Определил тему текста (ответил на 

вопрос: «О чем говорится в тексте?») 

   

Определил значение непонятных слов    

Ответил на вопросы, размещенные 

после текста 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колесо баланса (в старших классах) 

В соответствии с результатами, отраженными в АООП/ АРП, формулируем 

критерии оценивания деятельности. 

На первом этапе составляем «портрет» желаемого результата: отмечаем на 

каждом луче от 1 до 10, сколько бы баллов по 10-тибалльной системе я хотел 

набрать к концу изучения темы. Далее составляется план деятельности 

критерий 2

критерий 3

критерий 4

критерий 5
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критерий 7
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обучающегося, периодически в течение изучения темы необходимо 

возвращаться к этому инструменту, корректировать свои действия. По 

окончании изучения темы скорректировать это колесо баланса. 

 

Методы и приемы формирующего оценивания 

 

«Светофор» 

Обучающийся с ОВЗ часто в классе боится или стесняется попросить помощи 

или просто о чем-то спросить. Данный прием можно использовать как прием-

сигнал об окончании самостоятельной работы, так и прием сигнала о помощи. 

Три цветных маркера (фломастера, карандаша) у обучающегося. Когда он 

закончил работу и понимает, что с работой он справился, на край стола кладет 

зеленый маркер. Если часть работы выполнено и есть затруднения – желтый 

маркер. Красный маркер сигнализирует, что он не понял задание, возникли 

трудности. 

«Рассуждение по алгоритму». 

На первом этапе работы учитель совместно с учащимися вырабатывает 

алгоритм выполнения задания. Разработанный алгоритм записывается на 

доске (выносится на слайд; распечатывается и раздается учащимся и т. д.). На 

втором этапе учащиеся выполняют задание самостоятельно. На третьем этапе, 

используя алгоритм, ученики рассказывают о результатах работы, объясняя 

вслух логику своего рассуждения. 

Цель проведения: высказывание ученика по алгоритму позволит учителю 

немедленно выявить, в каком месте алгоритма произошла ошибка, и 

объяснить учащемуся причины ее возникновения. 

Для старших классов или студенческого контингента эффективно применение 

многошаговых средств (технологий) формирующего оценивания. 

Трехцветный групповой опрос (Three-color group quiz)7 проводится на 

обобщающих занятиях по определен¬ной теме. Класс разбивается на группы 

из четырех или пяти учеников, и их работа организуется в три этапа. Сначала 

школьникам предлагается пройти тест корот¬кого ответа в индивидуальном 

порядке. Ответы на задания теста каждый ученик пишет на листочке руч¬кой 

с черными чернилами; не разрешается обращаться к учебникам или другим 

материалам.  

Затем происходит работа в группе. Члены группы обсуждают вопросы, на 

которые они не ответили, или дали ответы, в которых сомневаются, или 

которые недостаточно полно раскрыты. Участники группы после обсуждения 

могут исправить или дополнить то, что они написали, но эта информация 

записывается ручкой с зелеными чернилами.  

И, наконец, группа имеет право воспользоваться учебниками, заметками, 

сделанными в классе, другими ресурсами. Этот материал добавляется к их 

ответам ручкой с синими чернилами. (Возможен вариант использования 

цветных маркеров).  

Такой подход позволяет обучающимся оценить и прокомментировать 

выявленные пропорции. Важно, что предполагается использование 



формирующей обратной связи, т. е. обучающиеся могут еще раз обратиться к 

материалу, который они недостаточно освои¬ли. Важно также, что обратная 

связь здесь затрагивает несколько аспектов обучения — индивидуальное 

тестирование знаний, групповое обсуждение, сравнение себя с другими 

членами группы, работа с учебниками и др. 

«Клейкие заметки (sticky notes)»: на классной доске выделяется место, где 

каждый обучающийся перед началом урока размещает стикер определенного 

цвета, например, желтый — «я все знаю и умею» и красный — «я 

сомневаюсь». В конце урока процедура повторяется, но уже на другом месте 

доски. Учащиеся (а также учитель) по изменению количества разноцветных 

стикеров могут наглядно увидеть прогресс в обучении8;  

«Пропуск на выход (pass exit)»: на отдельном столе размещены 

самооценочные цветные пластиковые контейнеры, в которые ученики в конце 

урока должны положить свои тетради: красный контейнер — «я не 

справился», зеленый — «получилось», желтый — «было легко, могу помочь 

другим». Аналогичный прием используется российскими учителями в виде 

цветных кружков в тетради и носит название «светофор», а также в виде 

других маркировок в тетрадях (восклица¬тельный знак, волшебные линеечки 

и др.). Использование контейнеров позволяет наглядно оце¬нить количество 

учащихся с разным уровнем освоения материала темы;  

«Регистрационные карточки/билеты на входе»: при входе в класс ученик 

берет карточку определенного цвета, сигнализирующую о самооценке его 

уровня готовности;  

«Руки вверх (hands-on)»: на уроке после выполне¬ния работы ученики 

показывают самооценку своих достижений поднятой рукой. При этом если 

рука сжата в кулак — «не получилось», количество выпрям¬ленных пальцев 

показывает самооценку степени успе¬ха в задании и др.  

«Минутные заметки»: быстрый письменный ответ на вопросы по 

содержанию нового материала урока: «Что самое главное, что вы узнали? 

Какой важный вопрос остается?» Ответы позволяют преподавателю оценить 

понимание материала. Также экспресс-опрос может проводиться в начале или 

в конце урока, когда обучающиеся дают краткие ответы на такие вопросы, как: 

«Какие вопросы у меня есть?», «Что я узнал сегодня?», «Что я нахожу 

интересным?»9  

В англоязычной литературе, а также на специализированных сайтах для 

учителей обсуждаются приме¬ры формирующей оценки с использованием 

графических организаторов (диаграммы Венна, ментальные карты, KWL 

таблицы, табличные отчеты по темам и другие практики, направленные на 

совершенствование образовательных результатов):  

Ментальные карты. Карта представляет собой схему связей основных 

понятий изучаемой или пройденной темы; они могут быть простыми, 

кластерными, разветвленными; могут составляться индивидуально или 

группами обучающихся. Составление карт может быть организовано с 

использованием специальных интернет-сервисов: MindMeister 

(http://www.mindmeister. com), Xmind (http://www.xmind.net) и др.  



KWL таблицы: лист с таблицей, имеющей три колонки с названиями «Знаю» 

(K — What I know), «Хочу» (W — What I want to know) и «Научился» (L — 

What I learned). 
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