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     Окончание табл. 5 

Пред-
мет

«хочу» «Могу» «есть»
«не 

могу»
«должно 

быть»

Исто-
рия

Узнать, 
как лю-
ди жили 
несколь-
ко веков 
н а з а д , 
к а к и е 
трудно-
сти были

Х о р о ш о 
ориентиру-
юсь по кар-
те, могу на-
звать даты 
важнейших 
событий

Еле за-
метная 
скован-
н о с т ь . 
Интерес
к пред-
мету

Вопросы 
сравни-
тельные. 
Не всег-
да могу 
ориенти-
роваться

Урок должен 
проходить в ви-
де игры. Пусть 
новую тему
п р о ч и т а е т 
группа ребят. 
Она расскажет
ее классу, по-
кажет рисун-
ки. В течение 
года каждый 
будет актером 
и учителем

    
Анализ подобных материалов позволяет учителям увидеть 

сферу интересов учеников, их возможность оценить свои умения 
и навыки, убеждает в необходимости определенного учета и ана-
лиза достижений каждого ученика, особенно в тех классах, где 
необходимо отслеживание изменений, происходящих с детьми.  
В результате такого учета индивидуальности каждого ребенка 
стало возможно:

· проследить личные победы и неудачи в усвоении каждым 
ребенком учебного материала;

· увидеть работу каждого ученика и каждого учителя над фор-
мированием специальных знаний и умений;

· проследить совместно с руководителями секций и кружков 
динамику изменений в сфере интересов учеников;

· вносить соответствующие коррективы в учебные планы и 
программы;

· разрабатывать разнообразные тестовые задания;
· соотносить данные педагогической и психологической диаг-

ностики с результатами наблюдений, сделанных в образователь-
ном процессе.

Все рассмотренные модели, на наш взгляд, позволяют вклю-
чать оценочную деятельность в содержание обучения, помогают 
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ученикам оценивать и регулировать познавательную деятель-
ность, способствуют изменению стиля педагогической деятель-
ности учителя, создают условия сотрудничества учащихся с одно-
классниками и преподавателями, формируют у них адекватную 
самооценку.

3. внутриклассное оценивание на разных ступенях 
школьного обучения

П. Мортимор. Путь к улучшению:  
размышления об эффективности школы50

Создавайте менее жесткую систему проверок,  
внедряя идею самооценивания

Организация инспектирования в английских школах должна 
быть изменена. Кроме того, что многие учителя воспринимают 
ее как карательную – и готовую обвинять школы, принимающие 
наиболее «трудно обучаемых» детей в самых неблагополучных 
районах страны, – проверочные материалы слишком далеки от 
повседневной школьной реальности. Результаты исследований 
указывают на то, что более продуктивная форма проверки долж-
на была бы включать самооценивание школы ее собственным 
коллективом при поддержке опытной и знающей «внешней» ко-
манды. Но начинался бы процесс c самооценивания. Это дало бы 
школе возможность отслеживать и оценивать слабые и сильные 
места своего процесса обучения. Эта «формирующая» проверка 
позволила бы извлечь пользу из естественного феномена, опи-
санного социальными науками: те, кто находится ближе всех к 
сбору данных, больше извлекают из их последующего анализа и, 
следовательно, имеют лучшую позицию для осуществления из-
менений.

Исследования школьной эффективности и практика

Главы этой книги выявляют некоторые принципы, сущест- 
венные для практиков. Многие – например, относящиеся к 

50 Мортимор П.  Путь к улучшению: размышления об эффективности 
школы.  Светс и Цейтлингер,  Лисс,  (Нидерланды),  1998. 
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школьному менеджменту и поведению директоров – уже разра-
ботаны. Если говорить о ведущих принципах, то к ним относятся 
следующие три, являющиеся основополагающими для тех, кто 
несет ответственность за школу:

1. Учение должно находиться в центре школьной деятельности.
2. Школа должна функционировать как единое целое.
3. Школьная культура должна быть позитивной.
Учение должно находиться в центре деятельности школы. Это 

может показаться банальной фразой – учение вроде бы всегда 
было в центре школьного дела. Любопытно, но мой двадцатилет-
ний опыт исследования эффективности школьной деятельности 
показывает, что это не всегда так. Школа, безусловно, фокуси-
руется на преподавании – учителя беспокоятся о том, как пре-
поднести информацию, как выполнить программу, как оцени-
вать результаты. Но другая сторона медали – обучение – редко 
занимает людей в достаточной степени. Частью это происходит 
из-за отсутствия адекватных теоретических описаний процесса 
учения. Наиболее разработанные из них часто воспринимают-
ся как слишком бихевиористические, больше подходящие для 
натренированных лабораторных крыс, чем для молодых людей. 
«Пропасть» между неврологическими теориями – рассмотрени-
ем того, что происходит в мозге на уровне химических и элек-
трических изменений при восприятии новой информации – и 
психологическими теориями, занимающимися, например, отно-
шениями к определенным видам знания или социальным кон-
текстом обучения, – остается огромной. Более того, очевидна су-
щественная разница между тем, с какой легкостью молодые люди 
воспринимают «реальное жизненное обучение» – спорт, поп-му-
зыку, вождение автомобиля или социальное взаимодействие – и 
«школьным обучением». Это контраст, который на сегодняшний 
день является наиболее ярким «вызовом» деятелям образования. 
Если бы нам удалось отследить и зафиксировать способ учения 
в обычной жизни, мы бы точно смогли повысить эффективность 
школьного обучения.

Существуют определенные показатели того, является ли в 
действительности учение центральным моментом деятельности 
школы. Это определяется следующим:

· Имеют ли ученики высокие ожидания относительно своих 
учителей?
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· Имеют ли они доступ к информации, не зависящей от учи-
телей?

· Могут ли они посещать занятия, не оговоренные школьной 
программой?

· Поощряют ли учителя практику задавания вопросов?
А также:
· Ожидают ли учителя многого от своих учеников (в рамках 

набора)?
 · Обсуждают ли учителя регулярно, какими способами учени-

ки могут улучшить учение?
· Дают ли учителя ученикам советы относительно стратегий 

учения и получают ли ученики отклик от учителей?
· Воспринимают ли учителя отклик от учеников?
Школа должна функционировать как консолидированный 

коллектив. Доказательства, полученные исследованием, показы-
вают, что школы могут значительно облегчить жизнь учеников, 
если функционируют как коллективное единство. Наличие ясных 
ожиданий и установленных норм поведения создает в повседнев-
ной школьной жизни полезные ограничения, которые должны 
учитываться и учителями, и учениками.

Школьная культура должна быть позитивной. Сложно рас-
крыть понятие школьной культуры, и многие комментаторы под-
черкивали разные ее аспекты. Шейн, например, утверждает, что 
большинству интерпретаций не хватает четкого понимания, оп-
ределяющего культуру какой-либо организации «в общем виде 
как отношение организации к самой себе и окружению» (Шейн, 
1985). Хенди определяет культуру как «чувство, пронизывающее 
весь образ жизни, или набор норм» и утверждает, что «в орга-
низациях существуют укоренившиеся мнения о том, как должна 
быть построена работа, как должна выражать себя власть, как 
оплачиваться труд и т.п.» (Хенди, 1993). Часто приводимая де-
финиция Дил и Кеннеди – «это то, как мы делаем дела здесь» 
(Дил и Кеннеди, 1993) – была сочтена слишком поверхностной 
Лаутоном, который писал, что «термин “школьная культура” 
приобретает значение, когда относится к убеждениям, ценнос-
тям и поведению учителей, включая директоров» (Лаутон, 1997).  
В исследовании привлеченного персонала в английском технику-
ме было использовано следующее определение: «школьная куль-
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тура состоит из убеждений, ценностей и поведения директора, 
учителей и персонала» (Мортимор, 1997).

Результаты исследования школьной эффективности говорят 
о том, что ученики тоже должны быть включены в этот список. 
Именно убеждения, ценности и поведение всех вовлеченных в 
жизнь школы определяет, является ли ее культура в основном 
позитивной или негативной. Позитивной она будет, если:

· учение ценится ради учения, и достижения ожидаются и 
поощряются;

· индивидуальность воспринимается как обладающая досто-
инством, а к людям относятся с доверием.

Уроки для тех, кто занимается улучшением школы

Есть ряд уроков, касающихся эффективного учения и препо-
давания, связанных с улучшением школы, которые можно из-
влечь из всей массы работ по школьной эффективности. Многие 
из них уже обсуждались (Фаллан, 1991, 1992a; Рейнолдс и Пакер, 
1992; Рейнолдс, 1993; Рейнолдс и др., 1993; Столл, 1992). Я хочу 
прокомментировать только два вопроса. 

Необходимость планирования

Исследования школьной эффективности показали, что эф-
фективное управление учением и преподаванием основывается 
на систематическом планировании как на общешкольном, так и 
на классном уровне. Харгрейвс и Хопкинс (1991) извлекли уроки 
из правительственного проекта по Планированию развития шко-
лы. Исследователи обнаружили, что планирование является ско-
рее непрерывным процессом, нежели разовой акцией. Они также 
привлекли внимание к разнице между достижением школой како-
го-либо положения и развитием ее в новом направлении. Годдард 
и Лиск (1992) также указывали на необходимость такого государ- 
ственного плана, над которым не доминирует поиск краткосроч-
ных решений. Наша собственная работа в Институте образова-
ния по планированию развития школы находится еще в процессе. 
Мы исследуем – на примере противоположных школ – формы, в 
которых происходит планирование и, что наиболее существенно, 
влияние, которое оно оказывает на эффективное учение. Вряд ли 
это будет легкая задача, но зато она чрезвычайно важна (Берес-
форд, 1992; Moртимор, 1994a).
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Центрация на целях, а не на средствах

Принципиальным моментом модели школьной эффективнос-
ти является то, что она фокусируется на ученических результа-
тах. В то время как высокую посещаемость, хорошее поведение, 
высокий уровень самостоятельности можно рассматривать как 
средства к достижению цели, которой является эффективное уче-
ние (проявленное в высоком уровне прогресса), их также мож-
но в какой-то степени рассматривать как самостоятельные цели, 
реализация которых обеспечивает развитие позитивного, хорошо 
приспособленного, самостоятельного ученика. Таким образом, 
отсутствует потенциальный конфликт между энергией и ресурса-
ми, направленными на цель – эффективное учение – и на средст- 
ва, которыми она достигается.

Ключевым уроком исследований школьной эффективности 
является то, что надо всегда иметь в виду цели, чтобы не припи-
сывать каким-либо средствам самостоятельной значимости по их 
собственным правам и не отвлекаться от основной задачи.

отчет группы реформ оценивания51

Может ли оценивание повышать образовательные стандарты? 
Исследования последних лет позволяют сказать: «Безусловно, 
да». Оценивание – это одно из наиболее действенных средств, 
повышающих эффективность обучения. При этом следует четко 
различать оценивание обучения (assessment of learning), прово-
димое с целью определения уровня достижений, обеспеченное 
хорошо разработанными процедурами, и оценивание для обуче-
ния (assessment for learning), основанное на иных приоритетах, 
процедурах и договоренностях.

Полученные результаты неопровержимо доказывают: иници-
ативы, направленные на эффективное применение оценочных 
техник в качестве средства, поддерживающего обучение, способ-
ны приводить к повышению учебных результатов. Величина это-
го эффекта может обеспечить повышение на два уровня аттестата 
об общем среднем образовании для отдельного ученика. Причем 

51 Отчет Группы реформы оценивания. 1999. (Assessment Reform Group)  
http://www.aaia.org.uk/assessment.as
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для плохо успевающих детей разница может быть еще более су-
щественной.

Исследования показали, что улучшение обучения через оце-
нивание зависит от пяти ключевых условий:

· обеспечения эффективной обратной связи от преподавателя 
к ученикам;

· активного включения учеников в процесс собственного уче-
ния;

· учета в преподавании результатов, полученных при оцени-
вании;

· осознания того, насколько сильно от оценивания зависит 
мотивация и самооценка учеников, которые существенным обра-
зом влияют на обучение;

· способности учеников оценивать свои результаты и понима-
ния, как их улучшить.

В то же время было выявлено несколько препятствующих 
факторов:

· тенденция учителей оценивать скорее количество сделанно-
го и презентацию работы, чем качество собственно учения;

· склонность уделять повышенное внимание ранжированию и 
выставлению оценок, что часто понижает самооценку учеников, 
вместо того чтобы помогать им и советовать, как улучшить свое 
положение;

· подчеркнутое сравнение учеников друг с другом, деморали-
зующее тех, кто оказывается менее успешным;

· использование обратной связи в качестве социального инст-
румента или средства управления, а не для того, чтобы помочь 
ученикам более эффективно учиться;

· отсутствие у учителя понимания учебных запросов учеников.
Заключения, к которым пришли исследователи результатов 

проведенной в Англии и Шотландии образовательной реформы, 
нацеленной на повышение образовательных стандартов, под-
тверждают, что реформа заставляет учителей развивать понима-
ние и практические умения в области оценивания. В то же время 
чрезвычайно большое значение, придаваемое результатам тести-
рования, особенно на средней и старшей ступени обучения, вы-
нуждает учителей сосредоточиться на проведении тестов, вместо 
того чтобы использовать оценивание для поддержки обучения. 
Ученики все больше воспринимают оценивание как нечто, что их 
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маркирует, наиболее слабые при этом оказываются практически 
деморализованы. 

Регулярно практикуясь в написании тестов, ученики убежда-
ются в том, что именно это важно для успеха. Они осваивают 
стратегии выполнения тестов, позволяющие избегать усилий и 
ответственности. Таким образом, постоянные тренировки в рабо-
те с тестами не способствуют становлению высокоорганизован-
ного мышления.

Важно различать оценивание для обучения и другие формы 
оценивания, проводимого учителем. Суммируя основные харак-
теристики этого рода оценивания (часто называемого также фор-
мирующим), следует подчеркнуть, что оценивание для обучения: 

· встроено в процесс преподавания (teaching) и учения 
(learning) и является их существенной частью;

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

· нацелено на то, чтобы помочь ученикам осознавать те учеб-
ные стандарты, которых они должны достичь;

· вовлекает учеников в самооценивание или партнерское оце-
нивание;

· обеспечивает обратную связь, которая помогает ученикам оп-
ределить, какие следующие шаги в учении им предстоит сделать;

· укрепляет уверенность в том, что каждый ученик может до-
биться улучшений;

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

Этим оценивание для обучения отличается от любых других 
форм экспертизы, просто добавляющих те или иные оценочные 
процедуры, например тесты к текущему учебному процессу, вне 
связи с преподаванием, а также от непрерывного оценивания, ко-
торое состоит только из выставления оценок и использует обрат-
ную связь лишь для того, чтобы довести их до сведения учеников.

Отличие описываемого подхода к оцениванию от иных рас-
пространенных практик определяется характерным для него 
взглядом на процесс учения. 

Современное понимание процесса учения основано на том, 
что учащийся является в полной мере ответственным за собст- 
венное обучение, и никто другой не снимет с него этой ответст- 
венности. Поэтому оценивание для обучения должно вовлекать 
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учеников, т.е. обеспечивать их информацией о том, насколько 
успешно они действуют, и направлять их последующие усилия. 
Значительную часть этой информации они получат через обрат-
ную связь от учителя, другую – непосредственно включившись в 
оценивание собственных работ. Осознанность процесса учения и 
способность учащихся управлять им самостоятельно приобретает 
все большую важность в контексте утверждающегося обучения в 
течение всей жизни.

П. блэк, C. харрисон, C. ли, б. Маршал, д. уильям  
работая внутри черного ящика:  

оценивание для обучения, проводимое в классе52

Четыре основных направления, в которых учитель должен 
продвигаться, совершенствуясь в формирующем оценивании:

1. Практика вопросов:
· больше усилий следует вкладывать в разработку открытых 

вопросов;
· время ожидания ответа от учеников должно возрасти до не-

скольких секунд, чтобы у них была возможность подумать и что-
бы каждый ученик мог включиться в обсуждение;

· последующие за обсуждением задания должны показывать, 
удалось ли таким образом серьезно расширить границы понима-
ния учеников.

Единственным предметом вопросов должны быть темы, по 
которым учителю нужна информация или над которыми учени-
кам следует поразмышлять.

2. Обратная связь через оценивание работ:
· письменные задания, помимо устных обсуждений, могут 

содействовать тому, что ученики лучше разберутся в ключевых 
вопросах, которые изучают;

· развернутые комментарии учителя должны указывать уче-
нику, что сделано хорошо, а что требует дальнейшей работы, и 
ставить конкретные задачи, определяя, что надо сделать, чтобы 
исправить и улучшить работу;

52 Black, P., Harrison, C., Le, C., Marshal, B., Wiliam, D. Working inside the black 
box: assessment for  learning in the classroom. Campaign for  learning.  2003. 
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· возможность отреагировать и выполнить эти указания учи-
теля должна планироваться как обязательная часть учебной рабо-
ты ученика.

Чтобы обратная связь была эффективной, она должна будить 
мысль ученика.

3. Партнерское оценивание и самооценивание:
· критерии при оценивании любых достижений должны быть 

абсолютно ясны ученику, чтобы он мог составить полное пред-
ставление и о целях работы и о том, в чем состоит ее успешное 
выполнение;

· ученики должны приобрести умение и привычку совершать 
оценивание самостоятельно или в партнерстве с одноклассниками;

· ученикам надо учиться удерживать в сознании цели работы 
и оценивать свой собственный прогресс в достижении этих целей.

Партнерское оценивание и самооценивание вносят уникаль-
ный вклад в учебную деятельность ученика – они решают задачи, 
которые невозможно решить никаким другим путем.

4. Использование итоговых тестов в качестве формирующих:
· учеников надо вовлечь в рефлексию и анализ выполненной 

работы для того, чтобы они могли более эффективно готовиться 
к ее исправлению; 

· учеников надо поощрять к тому, чтобы они сами ставили 
вопросы и проверяли ответы, чтобы помочь им понять, как про-
исходит оценивание и на чем надо сфокусироваться, чтобы до-
биться улучшений;

· надо содействовать тому, чтобы в партнерском оценивании 
и самооценивании ученики освоили критерии, которые укажут 
им, как можно улучшить собственные работы.

Итоговые тесты могут играть позитивную роль в учебном про-
цессе. 

Основными ориентирами для учителя являются следующие: 
· теория обучения: учителя должны хорошо разбираться в 

том, какая обратная связь будет полезна ученикам, т.е. они долж-
ны понимать, как дети учатся. 

· владение предметом: учителям необходимо понимать фунда-
ментальные принципы предмета, осознавать, какие трудности он 
может вызвать у детей, быть достаточно креативными и ставить 
вопросы так, чтобы стимулировать продуктивное мышление уче-
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ников; такое знание предметного содержания является основой 
при интерпретации ответов;

· мотивация и самооценка: учение – это не только когнитив-
ный процесс, оно захватывает человека полностью; цель – учить-
ся ради самого учения, а не для наград и отметок;

· учебная работа: принципы и планы – учителя должны за-
ранее продумывать, как построить преподавание, чтобы создать 
атмосферу поддержки;

· учебная среда: роли и ответственность – учителя должны 
помочь ученикам занимать более активную позицию в обучении 
и брать на себя все больше ответственности за собственный про-
гресс.



ПрогрАММА курсА  
«ФорМирующее оценивАние:  

оценивАние в клАссе»

1. Место дисциплины в учебном плане

Дисциплина читается студентам факультета «Менеджмент в 
сфере образования» очно-заочной формы обучения в третьем се-
местре. 

Дисциплина является курсом по выбору.
Дисциплина является частью программы «Оценка и измере-

ния в образовании».
Для изучения дисциплины необходим минимум владения ан-

глийским языком (чтение), пользовательские навыки поиска ин-
формации в Интернете.

2. образовательные результаты

Изучение дисциплины обеспечивает достижение следующих об-
разовательных результатов:

Знание и понимание:
· содержания, функций и методов формирующего оценивания;
· наиболее распространенных техник формирующего оцени-

вания, проводимого в классе, в средней и старшей школе;
· способов и методов внутриклассного оценивания на началь-

ной ступени обучения.
Интеллектуальные умения:
· формировать собственное видение современных целей и на-

правленности оценивания, в частности внутриклассного оцени-
вания, его места в образовательном процессе;

· демонстрировать понимание аксеологических, методоло-
гических, организационных и педагогических аспектов системы 
внутриклассного оценивания.

Практические (профессиональные) умения и навыки:
· применять на практике разнообразные техники внутриклас-

сного оценивания;
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· конструировать на базе освоенных техник новые инструмен-
ты внутриклассного оценивания с переносом на новые возраст-
ные ступени и новое предметное содержание;

· разрабатывать схемы и организационные механизмы введе-
ния в практику внутриклассного оценивания на разных уровнях 
системы образования.

Универсальные умения и компетентности (изучение дисциплины 
способствует формированию следующих универсальных компетент-
ностей):

· позитивно взаимодействовать при работе в группе;
· осуществлять поиск, отбор и систематизацию информации, 

получаемой из различных информационных источников;
· осуществлять эффективную устную и письменную комму-

никацию.

3. Аннотация дисциплины

Предлагаемый курс «Формирующее оценивание: оценивание 
в классе» имеет прикладной характер и предполагает практи-
ческое овладение способами работы и конкретными техниками 
внутриклассного оценивания. Курс адресован широкой педагоги-
ческой аудитории: он может быть полезен организаторам различ-
ных уровней системы общего и профессионального образования, 
а также профессиональной переподготовки учителей, школьной 
администрации, преподавателям педагогических вузов. Прямы-
ми адресатами данного курса являются также студенты-педагоги 
и уже действующие учителя, продолжающие профессиональный 
поиск и развитие.

Курс раскрывает перед слушателями опыт применения раз-
личных вариантов внутриклассного оценивания за рубежом, а 
также вводит их в контекст живой дискуссии, касающейся раз-
нообразных аспектов данного подхода к оценке образовательных 
результатов.

В настоящий момент в России не существует образователь-
ных курсов и соответствующих учебно-методических материалов, 
посвященных этой тематике. Данный курс призван восполнить 
этот пробел.
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цели и задачи дисциплины

Цели: сформировать у слушателей:
· знание и понимание современной проблематики оценива-

ния образовательных результатов школьника, форм и методов 
формирующего оценивания, проводимого в классе; 

· умение разрабатывать и применять различные техники внут-
риклассного оценивания.

Задачи курса:
· дать общую информацию о роли и месте формирующего 

оценивания в образовательном процессе;
· конкретизировать знания об основных способах и инстру-

ментах формирующего оценивания, применяемых в классе на 
разных ступенях обучения;

· создать условия для приобретения опыта разработки различ-
ного рода техник оценивания на основе изученных образцов;

· научить критически оценивать возможности и ограничения 
применения различных методов и приемов внутриклассного оце-
нивания. 

требования к уровню итоговой подготовки

Слушатель, изучивший дисциплину, должен: 
Знать и понимать:
· роль и место формирующего оценивания в образовательном 

процессе;
· наиболее распространенные методы и техники формирую-

щего оценивания, применяемые в классе в начальной, средней и 
старшей школе.

Уметь: 
· применять на практике разнообразные оценочные техники;
· конструировать на базе освоенных техник новые инструмен-

ты оценивания; 
· интерпретировать и применять данные и результаты оцени-

вания для совершенствования содержания и форм преподавания.
Владеть навыками:
· поиска, отбора и систематизации информации, касающейся 

внутриклассного оценивания, получаемой из различных инфор-
мационных источников.
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· критического анализа возможностей и ограничений в при-
менении различных методов и приемов внутриклассного оцени-
вания. 

4. тематический план и расчет часов по видам занятий 
учебной дисциплины 

наименование разделов 
и тем

очно-заочная форма обучения

количество часов

лекции
семинары 
и дискус-

сии

самосто-
ятельная 
работа

всего 
часов по 

теме

1 2 3 4 5

раздел 1. новые обра-
зовательные стратегии и 
система оценивания

4 2 24 30

Тема 1.1. Место оцени-
вания в образователь-
ном процессе

2 8 12

Тема 1.2. Внутриклас-
сное оценивание – ос-
новные характеристики 
и функции

2 8 12

Тема 1.3.  Внутриклассное 
оценивание и организа-
ция учебного процесса

2 8 12

раздел 2. внутриклас-
сное оценивание в основ-
ной и старшей школе

12 54 60

Тема 2.1. Внутриклассное 
оценивание в контексте 
учебных целей, ориенти-
рованных на знания

2 9 12

Тема 2.2. Внутриклассное 
оценивание в контексте 
учебных целей, ориенти-
рованных на умения

2 9 12
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1 2 3 4 5

Тема 2.3. Внутриклассное 
оценивание в контексте 
аффективно ориентиро-
ванных учебных целей

2 9 12

Тема 2.4. Техники внут-
риклассного оценива-
ния, сфокусированные 
на рефлексии и само-
оценивании

2 9 12

Тема 2.5. Техники внут-
риклассного оценива-
ния, сфокусированные 
на критериальном оце-
нивании

2 9 12

Тема 2.6. Портфолио как 
способ наиболее полной 
реализации основных 
стратегий внутриклас-
сного оценивания

2 9 12

раздел 3. внутриклас-
сное оценивание на раз-
ных ступенях школьного 
обучения

6 48 36

Тема 3.1. Внутриклас-
сное оценивание в на-
чальной школе

2 10 7

Тема 3.2. Перспективы 
и способы внедрения в 
отечественную практику 
системы внутриклассно-
го оценивания

2 10 12

Тема 3.3. Презентация и 
защита портфолио курса

2 10 17

Подготовка итоговой 
работы

18

ИТОГО по курсу: 4 20 126 150
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5. содержание дисциплины

раздел 1. новые образовательные стратегии  
и система оценивания

тема 1.1. Место оценивания в образовательном процессе.
Определение основных векторов развития современного об-

разования. Направление актуальных изменений системы оцени-
вания результатов обучения. Критика традиционной для отечест-
венной школы системы балльного оценивания.

тема 1.2. внутриклассное оценивание – основные характерис-
тики и функции. оценивание для обучения.

Ключевые характеристики оценивания для обучения. Прин- 
ципиальные отличия внутриклассного оценивания от традици-
онной балльной системы. Определение внутриклассного оцени-
вания.

тема 1.3. внутриклассное оценивание и организация учебного 
процесса. оценивание в контексте совершенствования преподавания.

Общая модель развития учебного курса. Перевод учебных це-
лей в измеряемые учебные результаты. Определение уровней до-
стижения. Классификация учебных целей Б. Блума. Оценивание 
как обратная связь. Преимущества и перспективы внутриклас-
сного оценивания.

раздел 2. внутриклассное оценивание в основной  
и старшей школе

тема 2.1. техники, релевантные интеллектуально ориентиро-
ванным учебным целям.

Карты понятий: определение, описание. Цели использования. 
Способы и варианты применения. Преимущества и ограничения.

тема 2.2. техники, релевантные действенно ориентированным 
учебным целям.

Цели и способы использования оценивания по результату. 
Возможные формы применения аналитического оценивания. 
Описание простых аутентичных заданий. Границы применимос-
ти данной техники.

тема 2.3. техники, релевантные мотивационно ориентирован-
ным целям.



Программа курса «Формирующее оценивание: оценивание в классе»  259

Назначение данной оценочной техники. Описание и при-
меры. Результаты оценивания, их обработка и интерпретация. 
Предложения по использованию. Возможные за и против.

тема 2.4. техники, акцентирующие рефлексию и самооцени-
вание.

Описание и примеры недельных отчетов по естественнона-
учным курсам. Цели использования. Варианты и модификации. 
Рекомендации по применению. Преимущества и ограничения.

тема 2.5. техники, акцентирующие критериальное оценивание. 
Цели использования методики «Рубрики». Примеры оценоч-

ных методик для разного рода учебных заданий: контрольной ра-
боты, исследовательской работы, эссе.

Отбор заданий, выбор критериев. Определение их веса. Воз-
можности и ограничения применения.

тема 2.6. Портфолио.
Цели и сущность данного инструмента оценивания. Примеры 

классификаций портфолио по видам и сферам применения. Наи- 
более распространенные модели портфолио. Условия, обеспечи-
вающие возможность эффективного использования портфолио в 
учебном процессе. 

раздел 3. внутриклассное оценивание  
на разных ступенях школьного обучения

тема 3.1. внутриклассное оценивание в начальной школе. 
Эффективные стратегии ежедневного оценивания в ходе уро-

ка. Характерные ситуации применения оценивания. Как стра-
тегии оценивания включены в процесс учения и преподавания. 
Способы обеспечить эффективную устную и письменную обрат-
ную связь. Разбор случаев.

тема 3.2. Перспективы и способы внедрения внутриклассного 
оценивания в отечественной школе. 

Ключевые характеристики оценивания для обучения и педаго-
гические стратегии учителя. Школьный цикл развития и этапы ре-
формирования системы оценивания. Условия обучения, поддер- 
живающего оценивание: разбор случаев.

тема 3.3. Презентация и защита учебного портфолио курса. 
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6. Примерная тематика семинаров

Семинары проводятся в форме групповых и общих обсужде-
ний по темам, обозначенным в программе. 

7. Формы промежуточного и итогового контроля 

Текущий контроль. Осуществляется в форме проверки домаш-
них заданий. В качестве домашних заданий, как правило, предла-
гается познакомиться с материалами по изучаемым темам. 

Рубежный контроль не предполагается. 
Итоговый контроль – письменная работа (эссе).

8. Примерная тематика итоговых работ 

· Концепция оценивания учебных достижений в современной 
отечественной школе. 

· Ставлю оценку школьной оценке.
· Возможные пути модернизации системы оценивания в оте-

чественной школе.
· Влияние введения формирующего оценивания на развитие 

образовательного процесса.
· Разработка плана и организационных механизмов введения 

в образовательную практику новых форм внутриклассного оце-
нивания. 

9. вопросы к зачету 

Не предусмотрены.

10. вопросы к экзамену 

Не предусмотрены.

11. рекомендуемая литература (по разделам курса)

раздел 1

1. Мортимор П. Исследование проблемы эффективности 
школы. Материалы из книги «Экономика школы и эффективная 
школа» // Завуч. 2001. № 5.

2. Новикова Т.Г., Пинская М.А., Прутченков А.С. Портфолио в 
зарубежной школе // Директор школы. 2008. № 7.
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3. Пинский А. Новая школа: Основы комплексного проекта 
обновления школьной экономики, управления школой и содер-
жания общего образования. М.: Изд-во Высшей школы эконо-
мики, 2002.

4. Развитие творческих способностей школьников и формиро-
вание различных моделей учета их индивидуальных достижений. 
Вып. 2 / Под ред. Л.Е. Курнешовой. М.: Центр «Школьная кни-
га», 2005.

5. Шнейдер М.Я. Оценка качества образования в школах Меж-
дународного бакалавриата // Вопросы образования. 2005. № 1.

6. Black P., Harrison C., Lee C., Marshall B., Wiliam D. Working 
inside the black box: assessment for learning in the classroom. Phi 
Delta Kappan, 86(1), 8–21, 2004.

7. U.S. Department of Labor. What work requires of schools.  
A SCANS report for America 2000. Washington, DC: The Secretary’s 
Commission on Achieving Necessary Skills, DOL, 1991. 60 p.

интернет-источники

1. Романов Ю.В. Система оценивания: опыт осмысления и ис-
пользования: http://schools.techno.ru/ms45/win/history/krit8-9.html

2. Таксономия Б. Блума: http://www.seua.am/eng/new_edu_
technol/BloomElicit.htm

3. http://www.flaguide.org/intro/intro.php (техники внутриклас-
сного оценивания – сайт для учителей)

раздел 2

1. Загвоздкин В.К. Портфолио в учебном процессе // Вопросы 
образования. 2004. № 2.

2. Новикова Т.Г., Прутченков А.С., Пинская М.А., Федото-
ва Е.Ф. Портфолио в зарубежной образовательной практике // 
Вопросы образования. 2004. № 3. 

3. Angelo T.A., Cross K.P. Classroom assessment techniques: 
A handbook for college teachers. San Francisco: Jossey-Bass, 1993.

интернет-источники:

1. Техники оценивания – сайт для учителей: http://www.
curriculumfutures.org/assessment/a04-05.html

2. Техники внутриклассного оценивания – сайт для учителей: 
http://www.flaguide.org/intro/intro.php
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раздел 3

1. Корнеева Е.В., Глухемчук Е.А., Никитин Ю.М. Некоторые 
подходы к развитию оценочной самостоятельности обучающихся 
(из опыта работы НОУ «Город Солнца») // Развитие творческих 
способностей школьников и формирование различных моделей 
учета их индивидуальных достижений. Вып. 2 / Под ред. Л.Е. 
Курнешовой. М.: Центр «Школьная книга», 2005. 

2. Новожилова Н.В., Фирсова М.М. Новые формы учета успеш-
ности выпускников гимназии: проблемы и перспективы // Разви-
тие творческих способностей школьников и формирование раз-
личных моделей учета их индивидуальных достижений. Вып. 2 / 
Под ред. Л.Е. Курнешовой. М.: Центр «Школьная книга», 2005. 

3. Хаустова Г.А. Педагогические условия безотметочного оце-
нивания обученности младших школьников: Дис. ... канд. пед. 
наук. Барнаул, 2005.

интернет-источники:

1. Оценивание в начальной школе: http://www.standards.dfes.
gov.uk/primary/publications/learning_and_teaching/1041163/

2. Оценивание в начальной школе:
 http://www.aaia.org.uk/assessment.asp
3. Развитие школы: http://www.aaia.org.uk/pdf/finalbooklet.PDF

дополнительная литература

1. Тряпицына Н.П., Родионова. Модернизация общего образо-
вания: оценка образовательного результата. СПб., 2002. 225 с.

2. Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятель-
ности. Открытый институт «Развивающее образование». М., 2010.

3. Key skills 2000 scheme book. Oxford Cambridge and RSA 
Examinations. 2000. 120 p.

4. Mortimore Peter. The road to improvement. Reflections on school 
effectiveness. Swets & Zeitliner Publishers. 1998. 384 p.

5. Schurr S. Authentic assessment: using product, performance, and 
portfolio measures from A to Z. Columbus, Ohio: National Middle Sc.

6. U.S. Department of Labor. What work requires of schools.  
A SCANS report for America 2000. Washington, DC: The Secretary’s 
Commission on Achieving Necessary Skills, DOL, 1991. 60 p.

7. Wiggin, G.P. Educative assessment: Designing assessments to 
inform and improve student performance. 1998.
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