
Тема: Новые подходы к оцениванию образовательных результатов 

обучающихся. 
      Современное общество требует ускоренного совершенствования образовательного 

пространства, учитывающее государственные, социальные и личностные потребности 

и интересы. В основе разработки стандартов нового поколения системно-

деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания и создать свою систему оценивания учебных достижений учащихся. 

Современные учебные формы - проектные, творческие и исследовательские работы, 

элективные курсы, профильное обучение, практические занятия - на данный момент 

не имеют инструменты для оценивания результатов деятельности учащихся. 

Привычная всем пятибалльная система оценивания уже не отвечает запросам 

учащихся и их родителей, чтобы сохранить баланс между внешним контролем (ГИА в 

новой форме, ЕГЭ) и внутришкольным управлением качеством обучения, 

эффективным учебным процессом и тренажом для подготовки к экзаменам. 

Приведу цитату В. А. Сухомлинский: «С первых дней школьной жизни на 

тернистом пути учения перед ребёнком появляется идол — отметка. Для одного 

ребёнка — он добрый, снисходительный, для другого — жёсткий, безжалостный, 

неумолимый… Ребёнок старается удовлетворить или — на худой конец — обмануть 

идола и постепенно привыкает учиться не для личной радости, а для отметки». 

Какой учитель не мечтает, чтобы его ученики получали только хорошие и 

отличные оценки? Увы, этой мечте не всегда суждено сбыться, всем понятно, что у 

каждого ребенка свои индивидуальные интеллектуальные способности, разный 

уровень мотивации обучения, да и содержание образовательных программ, особенно в 

основной школе, стремительно усложняется, уровень компетентностных требований 

по всем предметам повышается от класса к классу. При этом в самом трудном 

положении оказывается учитель. 

Оценка результата учебного труда ребенка существовала во все времена и во 

всех типах школ. Учеба без оценки подобна работе без зарплаты, выстрелу без 

мишени. Но как и зарплата, и мишень определенным образом нормированы, так и 

оценка деятельности ученика обязательно должна быть выражена в конкретной форме 

и по определенному алгоритму. Таким нормативным выражением оценки на 

протяжении веков является школьная отметка. 

         В последнее время в содержании образования произошли качественные 

изменения: акцент с предметных знаний умений и навыков как основной цели 

обучения был перенесен на формирование общеучебных компетентностей учащихся. 

В связи с этим изменился и подход к оцениванию. 

Традиционная методика оценивания дает ответ только на вопрос, знает или не знает 

учащийся ту или иную тему. Такой метод является малоинформативным, не 

фиксирует реальные достижения каждого отдельного ученика, а также не дает 

полноценной возможности для формирования у учащегося самостоятельности в 

оценивании. Чаще всего такая система оценивания имеет «травмирующий» 

характер, способствует  появлению учеников, которые опускают руки после первой же 

неудачи, теряют интерес к учению. 

    Поэтому на сегодняшний день актуальность данной  темы не вызывает сомнения. 

Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была и 

остается одной из самых значимых в любой сфере деятельности человека. И чем 

разносторонней эта деятельность, тем сложнее оценить ее результат.  



Цель данного педагогического совета – рассмотреть современные подходы к оценке 

учебных достижений учащихся и предложить пути решения проблемы оценивания 

качества современного образования.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  

- рассмотреть историю данной проблемы в России для поиска эффективного способа 

организации оценочной деятельности учителя и учащихся адекватной новым 

образовательным целям и направленной на совершенствование системы образования;  

- изучить современные подходы к оцениванию уровня достижений учащихся и 

степени их соответствия требованиям образовательных стандартов и вскрыть 

достоинства и недостатки существующей системы оценивания учащихся;  

- проанализировать систему оценивания в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Сведения из истории 

Контролирование, оценивание знаний, умений обучаемых включаются в 

диагностирование как необходимые составные части. Это очень древние компоненты 

педагогической технологии. Возникнув на заре цивилизации, контролирование и 

оценивание является непременными спутниками школы, сопровождают ее развитие. 

Тем не менее, по сей день идут жаркие споры о смысле оценивания, его технологии. 

Как и сотни лет назад педагоги спорят, что должна показывать оценка: должна ли она 

быть индикатором качества – категорическим определителем успеваемости 

обучаемого или же, наоборот, должна существовать как показатель преимуществ и 

недостатков той или иной системы (методики) обучения. Противоречивый характер 

школьной оценки отметил еще Я.А. Коменский, обратившись к педагогам с призывом 

разумно и взвешенно пользоваться своим правом на оценку. Требование 

объективности контролирования в сочетании с гуманным отношением педагогов к 

обучаемым пронизывает все дидактические системы. 

Первая балльная система оценок возникла в средневековых школах Германии. 

Каждый балл обозначал разряд ученика по успеваемости среди других учащихся (1-й 

– лучший,  2-й – средний, 3-й – худший). Позже средний разряд, к которому 

принадлежало наибольшее число учеников, дополнительно разделили еще на три 

класса, в результате чего получилась пятибалльная шкала, которую и заимствовали 

отечественные педагоги. 

Строго критиковал современные ему формы контроля К.Д.Ушинский, 

характеризуя его недостатки, подчеркивал прежде всего то, что существующие 

подходы и способы подавляют умственную деятельность учащихся. Обычно учитель 

спрашивает одного или нескольких учащихся, а остальные в это время считают себя 

свободными от какой-либо деятельности. Они напрасно теряют время, сжигают силы, 

волнуясь в ожидании. Естественно, в такой обстановке ученик не способен проявлять 

любознательность, инициативу. 

В новой демократической школе не должно быть формального контроля. 

Дидактический контроль как своеобразный метод обучения должен иметь ярко 

выраженную обучающую, развивающую направленность, соединяться с 

самоконтролем, быть необходимым и полезным прежде всего самому обучаемому. 

Попытки изменить подходы к школьному контролю, принимаемые в прошлом, 

ничего не дали, поскольку почти все предложения и нововведения группировались 

вокруг одного вопроса – использовать ли в школах оценки, или обходиться без них. В 

мае 1918 г. постановлением народного Комиссариата «Об отмене оценок» вместе с 



оценками были ликвидированы и экзамены, внедрены более простые формы учета и 

контролирования успеваемости учащихся. С этой целью, в частности, практиковались 

особые тетради учета, фамилии лучших и худших учащихся записывались на так 

называемых «красных» и «черных» досках, внедрялось «социалистическое 

соревнование» и т.д. 

В результате в те годы вместо контроля успеваемости, проводимого учителем, 

получили широкое распространение различные формы самоучета. 

Система учета знаний по бригадно-лабораторному методу, некритически 

перенесенному из буржуазной школы (учитывалась работа бригады всей в целом), 

приводила к обезличке учета успеваемости, а в конечном итоге – к снижению качества 

обучения. 

Центральный Комитет партии подверг острой критике эту организацию работы 

в школе и дал указания, направленные на перестройку учебно-воспитательной работы 

в школе. В постановлении ЦК ВКП (б) от 25 августа 1932г. «Об учебных программах 

и режиме в начальной и средней школе» подчеркивалось, что в «в основу учета 

школьной работы должен быть положен текущий индивидуальный, систематически 

проводимый учет знаний учащихся» и что преподаватель должен в процессе учебной 

работы внимательно изучать каждого ученика. 

В последующие годы была проведена большая работа по созданию строгой и 

упорядоченной системы учета успеваемости, сложилась система методов проверки и 

оценки знаний, умений и навыков. 

В 1935 году – дифференцированная пятибалльная система оценок через 

словесные отметки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», «очень 

плохо»). В 1944 году словесные отметки были заменены цифровой пятибалльной 

системой оценок. 

В настоящее время в российской школе принята пятибалльная система отметок. 

Цель оценки – это оценивание как достигаемых результатов, так и процесса их 

формирования. Федеральные государственные образовательные стандарты 

предусматривают комплексный подход к оценке  и использование разнообразных 

методов и форм оценивания. Основной акцент делается на оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения программы. 

Функции  и виды оценки 

Оценка, как  и  все  другие  компоненты  учебного  процесса, выполняет  

определённые  функции.     

Функции оценка – это  слагаемые  той  работы, которую  призваны  выполнять  

рецептивно – сопоставительные  действия  оценивающего.  В  этой  связи  имеет  

смысл  проанализировать  функции  оценки, выделяемые  некоторыми  методистами. 

Сущность обучающей, или развивающей, функции проверки ученые видят в том, 

что при выполнении контрольных заданий учащиеся совершенствуют и 

систематизируют полученные знания. Считается, что уроки, на которых учащиеся 

применяют знания и умения в новой ситуации или объясняют физические явления, 

способствуют развитию речи и мышления, внимания и памяти школьников. 

Воспитывающая  функция  оценки  в  целом  является  сопутствующей, но  

может  быть  и  доминирующей, когда, например, учитель  стремится  приучить  

отдельных  учащихся  к  систематической  работе, старается  воздействовать  на  их  

психологические  особенности ( развивать  волю, память  и  пр.),  стимулируя  их  



оценкой, при  проявлении  излишней  самоуверенности  осуществляется  более  

строгий  подход  к  оценке . 

Ориентирующая функция проверки состоит в ориентации учащихся и учителя 

по результатам их труда, снабжении учителя информацией о достижении целей 

обучения отдельными учениками и классом в целом. Результаты контрольных 

мероприятий помогают учителю направлять деятельность учащихся на преодоление 

недочетов и пробелов в их знаниях, а учащимся – выявить и исправить собственные 

ошибки. Кроме того, результаты проверки информируют дирекцию школы и 

родителей об успешности учебного процесса. 

Стимулирующая функции. Нельзя  забывать  и  другую  важную  роль, которую  

играет  оценка.  Известно, что  учащиеся  специально  готовятся  к  контрольной, к  

зачёту, к  экзамену.  В  присутствии  преподавателя  все  учащиеся  выполняют  

заданные  упражнения.  Письменным   работам  уделяется  больше  внимания, если  их  

будут  проверять.  Одним  словом, наличие  или  ожидание  контроля  стимулируют  

учебные  действия  учащихся, являются  дополнительным  мотивом  их  учебной  

деятельности.    Однако  сама  оценка, как  уже  отмечалось, выходит  за  границы  

контроля  и  представляет  собой  подкрепление, если  её  используют  в  обучающих, а  

не  просто  в  карательных  целях.   

Само  собой  разумеется, что  без  информации  о  состоянии  обучаемого 

(обратная  связь)  невозможно  грамотно  управлять  учебным  процессом, а  без  

систематической  работы  учащихся, которую  трудно  представить  без  

стимулирования, нельзя  сформировать  у  них  навыки  и  умения.  Функцию  же  

оценки  реализует  только  учитель.  Справочный  материал  учебника, а  также  

обучающие  машины  создают  благоприятные  условия  для  самооценки, подлинную  

же  оценку  по-прежнему  способен  осуществить  только  учитель. 

         Уважаемые коллеги, напоминаю Вам, что существует внутренняя и внешняя 

оценки образовательных достижений обучающихся. 

Внутренняя, это: 

- стартовая диагностика; 
- текущее (тематическое) оценивание; 
- «портфолио»; 
- внутришкольный мониторинг; 
- промежуточная аттестация (по итогам учебного периода). 

Внешняя, это: 
- государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ; 
- НИКО ( национальное исследование качества образования); 
- ВПР ( всероссийские проверочные работы); 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней; 
- международные исследования(PISA, TIMSS и др. см портал ОСОКО-http://www.osoko.edu.ru) 

         Очень часто от родителей учащихся мы можем услышать: «Моему ребенку 

поставили не ту оценку! Мой ребенок учится лучше, у него не может быть тройки!» 

Почему-то многие считают, что оценивать качество знаний учащихся очень просто. И 

даже любой из родителей, прослушав, как отвечает ребенок, может объективно 

оценить его. 



Со стороны кажется, что ничего сложного в этом нет. Ведь есть школьная программа, 

в которой четко расписано: что, в каком объеме должен знать и уметь ученик. Также 

есть планирование учителя, в котором подробно указано, чему на каждом уроке 

должен научиться ученик, что он должен узнать и уяснить. Никто из них не 

задумывается над тем, как же определить, усвоил ученик знания полностью или не в 

полном объеме? Научился он чему-нибудь или нет. Может, он все знает, но сегодня у 

него болит голова или зуб, поэтому он не может раскрыть свои возможности в полном 

объеме. Или вопрос задан так, что даже сам автор вопроса не смог бы ответить на 

него. 

Примеров таких «может быть» и «если» — сколько угодно! Именно поэтому можно с 

уверенностью сказать, что оценивание знаний учащихся — это все же сложнейшая 

педагогическая проблема. 

Оценки и отметки — это та тема, которую учителя готовы обсуждать бесконечно. 

Потому что школьная отметка — это не только результат работы ученика. В ней 

соединяются характер, настроение, личные качества педагога, его отношение к 

ученику, стиль работы учителя. Без оценивания работы ученика не возможен никакой 

процесс усвоения. Оно оказывает большое влияние на учащихся, на его отношение к 

предмету, учителю, школе и окружающему миру в целом. Поэтому к процессу 

оценивания качества знаний учащихся предъявляются достаточно серьезные 

требования. Анализ многочисленных исследований по данной проблеме приводит к 

выводу, что основным требованием к качеству оценивания является его 

объективность. Что же подразумевается под понятием «объективность оценивания»? 

Во-первых, одинаковые оценки характеризуют одинаковое качество знаний учащихся. 

Во-вторых, разные учащиеся получают одинаковые оценки при одинаковой 

успеваемости. В-третьих, в основе оценки лежит фактическая успеваемость учащихся, 

а не субъективное мнение учителя по отношению к ребенку. Вроде все понятно и 

просто. Но на практике возникает достаточное количество проблем при проведении 

оценивания качества знаний учащихся. Приведем некоторые из них. 

1. Недостаточная разработанность критериев и методов оценивания. 

За последнее время достаточно часто менялись и учебные программы, вводились 

новые стандарты образования, но четких критериев оценивания, которые бы отвечали 

всем современным требованиям, так и не появилось. При проверке качества освоения 

темы, курса или его отдельных частей учитель ориентируется на свое понимание и 

интуицию: сколько вопросов задать, в какой последовательности, какие важны, а 

какие второстепенны. Все эти проблемы учитель решает сам, опираясь на свой опыт, 

либо опирается на методическую литературу, которой на данный момент появляется 

достаточно много. К сожалению, не вся литература качественна, способна реально 

помочь учителю, особенно молодому, не имеющему никакого опыта.                                                                                                                  

2. Игнорирование учителем условий работы в классе. Несмотря на то, что сейчас 

много говорят об индивидуализации и дифференциации образования, очень часто, 

ведя уроки в нескольких классах на параллели, учитель забывает, что нет двух 

одинаковых классных коллективов. Каждый классный коллектив имеет свои 

особенности, направленность и специфику поведения. Это все должно учитываться 

при отборе заданий для проверки качества знаний учащихся.                                

3. Субъективизм учителя по отношению к учащимся, который проявляется в 

следующем:  



• Разделение учеников на группы («сильные», «средние », «слабые»). Достаточно 

часто, если ученик попал у учителя в так называемую группу «слабых», ему сложно 

переместиться в группу «средних», и уж тем более «сильных». 

• Завышение педагогом оценок из-за желания пожалеть ребенка, угодить 

родителям или общественности. 

• Избегание педагогами «крайних отметок» (например, 2 и 5). 

Справиться со всеми этими проблемами силами отдельно взятого учителя, даже 

одного учебного учреждения, достаточно сложно. Что же может сделать конкретный 

учитель? Наверное, начать с себя. 

С внедрением ФГОС ООО современная школа находится на позициях многообразия 

и вариативности, поэтому проблема оценивания учебных достижений учащихся 

становится еще более актуальной. 

На основании ФГОС ООО основным объектом системы оценки выступают 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования. В связи с этим новая система оценки должна быть 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность и педагога и учащегося, что отсутствует в традиционной 

системе оценивания. 

Новая система оценивания должна: 

-создать нормальные отношения ученика с учителем, родителями и самим собой; 

-снизить тревожность детей; 

- повысить учебную мотивацию, 

- отследить динамику школьной успешности, 

- развивать у школьников умение проверять и контролировать себя, критически 

оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения; 

- оценка и отметка должны фиксировать достижения ученика 

Оценивание - это: 

-процесс и результат, который помогает учащимся увидеть сильные и слабые 

стороны выполняемой работы на уроке, вовремя скорректировать ее для достижения 

наилучшего результата. 

Результат оценивания - личностный рост ученика и достигнутое им индивидуальное 

качество знаний и уровень обученности. 

-механизм, обеспечивающий необходимой информацией учителя. Информация 

учителю нужна для улучшения качества обучения, для того чтобы находить наиболее 

эффективные методы обучения, мотивировать учеников для активного включения в 

образовательный процесс; 

-обратная связь, дающая информацию о том, чему и как обучились ученики по 

данному предмету, в какой степени учитель достиг поставленной цели 

- динамика результатов образования учащегося за определённый период времени; 

- единая система оценки индивидуальных образовательных результатов, 

обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их 

соотношение. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В 

соответствии с ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата 



- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатовобразования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможностьрегулирования системы образования - на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе, в школе.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) 

предложена система оценки результатов. Её главное достоинство в том, что она 

реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность 

образовательных учреждений) со старого образовательного результата на новый. 

Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления 

деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных 

практических задач. 

 Какие нужны новые формы и методы оценки?  

- О новых формах и методах расскажет … 

Согласно новой парадигме образовательных стандартов оценивание призвано 

стимулировать учение, а не тормозить его. Таким образом, на первый план выходит 

поиск такого подхода к оцениванию достижений учащихся, который позволил бы 

устранить негативные моменты в обучении, способствовал бы индивидуализации 

процесса обучения, повышению учебной мотивации и самостоятельности учащихся. 

Перед учителем встает вопрос: как это делать? 

Основным объектом оценки в условиях ФГОС выступают планируемые результаты: 

личностные (самоопределение, моральная ориентация, смыслообразование), 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные 

(система опорных знаний и система предметных действий). 

Новая система оценивания предполагает следующие исходные положения: 

• Частое оценивание, желательно на каждом уроке. 

• Выработка четких критериев оценивания каждой работы, исходя из 

планируемых результатов, соответствующих поставленным учебным целям урока. 

• Применение заранее известных педагогу и обучающимся критериев оценивания 

ученической работы, возможна совместная их выработка. 

• Исходя из ведущей роли каждого ученика в современном образовательном 

процессе, основной акцент в подборе методов и средств для оценивания 

образовательных достижений обучающихся делается на самооценку, как средство 

принятия решения учеником, способность составить самостоятельную программу 

обучения. 

Для того чтобы оценивание было эффективным, следует использовать различные 

стратегии и соответствующие инструменты, которые создадут прочный фундамент 

для дальнейшего обучения, будут способствовать успешности учения в целом. 

Применяя ту или иную стратегию, нужно понимать, на что она нацелена, каких 



результатов мы хотим добиться, каким образом мы помогаем ученику задуматься о 

своих успехах и достижениях. 

Одним из таких подходов к оцениванию является формативное (формирующее) 

оценивание, или оценивание для обучения. При таком подходе меняется роль учителя, 

учебный процесс строится на основе сотрудничества между его участникам. Оценка 

осуществляется непрерывно, оценивается сам процесс движения к качественному 

результату. Часть полномочий переходит к ученику, таким образом, трансформируясь 

в самоконтроль и самооценку. Формативное оценивание позволяет учителю 

отслеживать процесс продвижения каждого учащегося к целям их учения, помогает 

ему корректировать свою работу на раннем этапе,  а ученику почувствовать 

ответственность за свое обучение. 

Особенности техник формативного оценивания заключаются в использовании 

аналитических инструментов и приемов для измерения уровня освоения, прогресса 

учащегося в процессе познания.  

 

Какие же техники и приемы оценивания существуют в новой системе образования? 

Об этом расскажет … 

 Как оценивать учебные достижения учащихся при использовании групповой формы 

работы поделится информацией … 

Исходя из выше сказанного видно,  оценочная деятельность учителя должна строиться 

на основе следующих общих принципов: 

 1.Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом итоговая отметка может 

быть выставлена как обобщенный результат накопленных за период обучения 

отметок. 

 2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают планируемые результаты обучения. При этом нормы и 

критерии оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

 3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно только 

то, чему учат. 

 4.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

 5.В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками образовательного 

процесса. В частности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться 

принцип добровольности выполнения задания повышенной сложности. 

 Всё это требует расширение существующей практически повсеместно системы 

оценивания, выраженной в баллах по пятибалльной (а точнее по четырехбальной ) 

шкале. Такая оценка ограничивается сугубо утилитарной целью: проверить степень 

усвоения знаний, выработку умений и навыков по конкретному учебному предмету и 

носит крайне неинформативный характер как для учителя, поскольку не позволяет ему 



выносить суждения об эффективности программы обучения, ни об индивидуальном 

прогрессе и достижениях учащихся, так и для ученика, поскольку дает ему 

информацию лишь об общем уровне выполнения программы, но не о характере 

испытываемых затруднений, не позволяет развивать рефлексию и такие 

универсальные учебные действия, как умение проверять и контролировать себя, 

критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в систему учебной 

работы должны включаться разные методы и приемы контроля и оценки знаний, 

чтобы обеспечить качество образования.  

Глубочайшим свойством человеческой природы является страстное стремление 

людей быть оцененным по достоинству. 

У. Джеймс (американский психолог) 

В данный момент в школе ведется активная работа в сети по электронному дневнику, 

что позволяет сделать образовательный процесс открытым для всех его участников. В 

частности, родители получили возможность получать оперативную информацию о 

состоянии учебного процесса и участвовать в его организации через тематические 

форумы. Теперь родители под индивидуальным логином и паролем могут войти на 

страничку своего ребенка и получить там более конкретную информацию об учебном 

процессе. Это позволяет персонифицировать учебный процесс и вместе с родителями 

выстраивать индивидуальные парадигмы развития ребенка. 

 

Решение педагогического совета 
1. Провести анализ объективности оценивания знаний обучающихся в ходе 

текущего контроля знаний обучающихся. 
2. Систематизировать единые критерии оценки качества образовательного 

результата: по уровням обучения; по видам/формам учебной деятельности; по 

содержанию учебной деятельности. 
3. Провести совместные заседания МО по обмену опытом формирования и 

применения метапредметных умений обучающимися. 
4. Продолжать применение нестандартных систем оценивания – портфолио, 

самоанализ, самооценка, осуществлять работу с оценочными листами как по 

отдельным предметам, так и всего класса в целом  
5. Продолжать работу с семьями обучающихся «группы риска» с целью повышения 

учебной мотивации. 
6. Педагогам школы принять к сведению информацию об оценивании 

образовательных достижений обучающихся, включиться в апробацию системы 

оценивания образовательных достижений учащихся  

 


