
1.3.Система оценки достижения планируемых 

результатов 
 

 Общие положения 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, ее  содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения  обучающимися ООП. 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой 

один из механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы 

среднего (полного)  общего  образования и выступает как неотъемлемая часть  

обеспечения  качества  образования. На этапе среднего (полного) общего  образования  

система оценивания  приобретает новый виток качества. Акцент делается на 

формирующем оценивание и экспертной качественной  оценки со стороны взрослого, в 

том числе и педагога. 

           Оценка знаний, умений и навыков учащихся по различным предметам 

(дисциплинам) происходит в ходе аттестации: итоговой, завершающей, промежуточной, 

тематической, текущей. 

 Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному предмету 

(дисциплине) по завершении каждого уровня образования.  Проводится на основании 

соответствующих государственных нормативных документов. 

 Завершающая аттестация – это оценка качества усвоения учащимся всего объёма 

содержания учебного предмета в целом после завершения его изучения по результатам 

проверки (проверок). Проводится преподавателем (группой преподавателей).  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимся содержания 

какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по окончании 

его изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года) по результатам 

проверки (проверок). Проводится преподавателем данного учебного предмета или 

комиссией (в случае введения переводных экзаменов по итогам года по данному 

предмету). 

 Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения учащимся содержания какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета по окончанию ее изучения по 

результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета. 

 Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимся 

по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данного предмета. 

            Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов 

(комиссией) качества усвоения программного материала учащимися.  

            Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. Письменная 

– предполагает письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, исследовательские и 

проектные работы. Устная – предполагает устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты работы и/или презентации 

работы.  Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного видов.  

            Системы оценки  при аттестации. В школе приняты следующие системы оценки: 

 пятибальная; 

            Пятибальная система оценки основывается на общедидактических критериях.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 



 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  

службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

  

 Внешняя  оценка планируемых результатов 

проводится: 
      1.  В  рамках регионального мониторинга качества  образования силами региональных 

структур оценки качества образования проводятся  диагностические контрольные работы, 

пробные экзамены в форме ЕГЭ.  

Основная цель диагностики – определить готовность выпускников школы к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

         Развитое умение  учиться есть характеристика  субъекта учения, способного к 

самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска  способов 

действия  в новых ситуациях. Формирование умения учиться – задача всех ступеней 

школьного образования и она напрямую  связано со сквозными  образовательными 

результатами (инициативой, самостоятельностью и ответственностью). Она не может 

быть полностью  решена  в рамках  только одной ступени школы. Однако  если в 

начальной школе  не заложены  основы этого  умения, то на следующих ступенях 

образования, обучающиеся не смогут стать субъектами  собственного  образования. 

Человек, умеющий учиться, умеет следующее: соизмеряя  свои возможности  и условия  

достижения цели, он не останавливается перед задачей, для решения которой у него нет 

готовых средств, он ищет  способы ее  решения.       

        

 Внутренняя оценка планируемых результатами 

силами образовательного учреждения 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения  включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание.  

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно  

прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс 

повторения и  определить эффекты от  своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится  как самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть 

проблемы и трудности в освоении  предметных способов действия и компетентностей и 

наметить план работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя 

относительно  учителя школьная  служба оценки  качества образования. 

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации  образовательного 

процесса для всех учащихся на протяжении  всего периода обучения. Цель  такого  

оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать и 

реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У 

учеников должно  сложиться четкое понимание того, в каких  разделах программы 

происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.  



 В целях эффективности,  внутренняя оценка образовательных  результатов 

учащихся включает в себя: 

 указание технологии  оценивания, которая будет использоваться в ходе  

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и 

доступности  образования; 

 краткие сведения о способах  оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ 

методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития 

всего  спектра способностей учащихся; 

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку 

учебной программы (включая все элементы процесса оценивания). 

В соответствии со ст. 15 п.3 Закона РФ «Об образовании» все аспекты внутреннего 

контроля и оценки результатов образования учащихся оформляются в специальном 

школьном  локальном нормативном акте - «Положении о  промежуточной и итоговой 

аттестации». 

Контрольно-оценочные  действия в ходе образовательного процесса осуществляют 

как педагоги, так и учащиеся. 

При организации  контрольно-оценочных  действий со стороны педагогов 

старшей  школы преследуются  следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной  оценки самим учащимся своих результатов. 

К этим условиям  можно отнести: 

 требования к  результату  изучения темы  (оценочный  лист); 

 задания для  самоконтроля  учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

 задания для  расширения, углубления  отдельных вопросов темы; 

 содержание  проверочных, стартовых и итоговых  работ (проектных задач); 

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты»)  деятельности 

учащихся; 

 способы  перевода  качественных характеристик  учения в количественные. 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных  выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе 

образования  сосредоточены, прежде всего, на: 

 выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной 

темой; 

 определение сроков выполнения заданий и предъявления результатов 

самостоятельной работы на оценку; 

 способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

 сформированности  различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной 

и прогностической) 

 способах работы учащихся с различными источниками информации; 

использовании ими всевозможных  графико-знаковых моделей в качестве 

средства решения той или иной задачи и источника самостоятельной 

постановки новой задачи;  

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

 на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

 оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

 оценки индивидуального прогресса  в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя старшей школы по отношению к 

классу, к конкретному  ученику   носит в основном экспертный характер и направлена 

на  коррекцию и совершенствование действий школьников.  



 Учитель старшей  школы должен иметь возможности: 

–  иметь свое  оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка 

учащихся должна предшествовать оценке учителя; 

– оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений; 

– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям 

оценки данной работы. 

Одной из  форм  освоения текущих  учебных тем (10-11 классах) является  зачет.   

Зачет по теме  состоит из: 

-  результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока);  

- результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме;  

- результатов  выполнения и предъявления заданий для самоконтроля  в период  

между  учебными темами (блоками); 

  Зачет считается сданным учащимся, если: 

- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%; 

- представлены  результаты выполнения  заданий для самоконтроля на уровне более 

50%  

Общая система внутреннего  оценивания носит уровневый характер и состоит  из 

следующих элементов: 

1) оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного года: 

1  –  базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках 

минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2 –      продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; 

 3  – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося  обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения 

задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в 

конференциях и т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется  по итогам 

учебного года на основе  итоговой проверочной работы по предмету, которая 

проводится администрацией школы. 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации 

результатов обучения за год. 

Контрольно-оценочная  деятельность учащихся связана с определением 

учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в 

переводе внешней оценки во внутреннюю  самооценку и в достижении (в перспективе) 

полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 

         Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в 

ходе учебной темы (блока): 

–  рабочую  тетрадь  для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы 

(блока); 

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и 

творческих заданий); 

–  папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других 

работ. 



В ходе изучения учебной темы (блока)  учащимся имеют возможность: 

–  переопределить (скорректировать)  учебную цель; 

– предъявлять на оценку  результаты освоения изученной темы в указанном 

учителем интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной жизни, так 

же как и навыковую сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, 

проект, «портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или 

его выполнение затруднительно. 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в 

рамках образовательного процесса старшей школы являются: 

1) Творческие задания по теме 
Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы  

подростков и выполняются  исключительно по желанию школьников. Как правило, авторами 

УМК предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению 

большей части детей. Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на 

следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-практические 

конференции, выставки, «портфолио» и т.п.) 

2) Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие 

тематические работы)  ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя 

и внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок. 

Особое место в образовательном процессе  отводится технологии портфолио, как 

одному из способов накопительной системы оценки, который предусматривает 

вариативность результатов образования и способствует  проявлению индивидуально-

личностных  особенностей школьников. 

3) Портфолио («портфель» ученика) – это, прежде всего,  коллекция детских работ за 

определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть 

разной («учебник», «атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная 

коллекция работ, «учебник», «справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки 

зрения прогресса ученика, либо с точки зрения соответствия учебной программе и 

стандартам обучения. В портфолио могут входить одноплановые (проверочные работы, 

тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, самостоятельная 

работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные программы и т.п.). 

Правильное оценивание портфолио гарантируется только в том случае, если точно 

определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала для портфолио, даты и сроки 

выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной 

работы. 

Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная 

заранее индивидуальная подборка достижений учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 

 как инструмент, используемый  при обсуждении результатов обучения со 

школьниками, педагогами и родителями; 

 как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 

 для подготовки и обоснования целей будущей работы; 

 как возможность для учащихся самим определить темы портфолио; 

 как возможность рефлексии собственных изменений; 

 как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 



 

Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников 

как необходимое условие для построения индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся в старшей школе 
Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым 

условием для становления полноценной учебной деятельности школьников. Для того, 

чтобы каждый ученик научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и 

других, необходим систематический опыт следующих действий:  

- строить типология заданий, определять, для проверки какого умения или знания 

создано то или иное задание; 

- составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, 

задания с «ловушками»); 

- определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности; 

- находить или создавать образца для проверки работы; 

- сопоставлять работу с образцом; 

- вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы, 

- согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно-

оценочной работы, в том числе и с учителем, 

- оценивать свою работу по этим критериям; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника); 

- давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение 

диагностико-коррекционным способом работы над ошибками); 

- составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной 

работе; 

- определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает 

освоенный способ действия); 

- формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание). 

Таким образом, предметом контроля и оценки в учебных предметах со 

стороны учащихся в это время являются: 

- собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 

возможных способов их преодоления; 

- операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

- личные достижения в учебном и внеучебном материале; 

- прогностическая оценка возможности действования; 

- перевод одной шкалы оценивания в другую; 

- самостоятельный выбор учебного материала (заданий) для их выполнения. 

 

Особенности  системы оценки в старшей школе 
Процесс обучения сегодня характеризуется, как известно, разнообразием 

образовательных маршрутов, широким спектром программ и учебников. Для его 

эффективной организации от учителя требуется способность к самостоятельному 

конструктированию системы предметного обучения в своей школе, умение гибкой 

дифференцированной разработки методики преподавания в каждом классе в соответствии 

с познавательными возможностями своих учеников. Поэтому необходим иной уровень 

методической подготовки педагога, ориентированный на овладение им общими 

подходами к самостоятельному проектированию и осуществлению процесса обучения. 

В условиях возрастания объема информации и знаний, педагоги школы понимают, 

что обучение подрастающего поколения должно быть личностно ориентированным, 

учитывающим способности, потребности, особенности ученика, развивающим, 

мотивированным и т.д. 



Если в младших и средних классах стоит задача учить учиться, то в старших 

классах эта задача усложняется, т.к. необходимо учить учиться самостоятельно, т.е. очень 

важно учить старших школьников планировать свою работу, рационально использовать 

свое и чужое время, работать со справочной, дополнительной литературой, писать 

конспекты, тезисы, рефераты. 

Творчество преподавателя начинается с построения модели образования в своей 

школе. Отправным моментом проектирования процесса обучения является диагностика 

уровня образовательного потенциала учащегося и класса и разработка процесса обучения 

в соответствии с этим фактором.  

           Люди давно открыли величайшую формулу обучения: знания становятся знаниями 

в  полном смысле этого слова тогда, когда они приобретены самостоятельно. 

Оценивание деятельности школьников – важный стимул обучения и 

воспитания, которое выполняет следующие функции: 

• констатация— фиксируется фактический уровень достижений; 

• уведомление — информация о результатах сообщается заинтересованным сторонам; 

• контроль — позволяет определить направления и объёмы дальнейшей работы: 

• прямое воздействие — непосредственно регулирует учебную деятельность 

учащихся. 

         У каждой системы оценивания существуют определенные противоречия, которые 

вызваны причинами: 

• изначально различные способности учащихся; 

• неодинаковые условия обучения; 

• расхождение целей субъектов образовательного процесса. 

Оценка должна: 

• чётко соответствовать программам преподавания, т.е. быть валидной; 

• не зависеть от внешних условий (времени и места проведения, личности 

экзаменующего, условий проведения процедуры), т.е. быть инвариантной; 

• соответствовать возможностям данной школы, т.е. быть доступной. 

Виды оценочных шкал: 

1. Количественная оценочная шкала (соответствует отметке): 

• а) абсолютная символ( соответствует отметке); 

• б) относительная оценочная шкала (предполагает сравнение текущего 

состояния ученика с его же состоянием некоторое время назад). 

2. Порядковая шкала (экспертное последовательное распределение учащихся по 

набору признаков): 

• а) ранговая или рейтинговая система (каждому ученику присваивается ранг, 

последовательный номер); 

• б) дескриптивная система (характеристика, модель) 

Ошибки оценивания, которые возможны при количественной оценочной шкале: 

• «великодушия» («снисходительности») — завышение оценок; 

• «центральной тенденции» — стремление избежать крайностей; 

• «ореола» — предвзятость личного отношения; 

• «инерции» («близости») — сверка с предыдущими оценками; 

• «репутации» — разные оценки за одинаковые ответы; 

• «контраста» — субъективное ранжирование определённых качеств; 

• «логики» — оценивание поведения как учёбы). 

           Из всех систем оценивания знаний, рейтинговая система позволяет более 

объективно оценивать знания учащихся, стимулирует их к самостоятельному поиску 

материалов, началу самостоятельной научно – исследовательской работы. 

         Сегодня, когда система школьного образования претерпевает серьезные изменения, 

ведущей целью обучения, на мой взгляд, должна стать ориентация на усвоение 

учащимися опыта творческой деятельности. При таком подходе к обучению изменяется 



его содержание. На первый план выходят методы, приемы, требующие активной 

мыслительной деятельности школьников, с помощью которых формируются умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, умение видеть проблемы, формулировать гипотезу, 

искать средства решения, корректировать полученные результаты, а при необходимости 

повторять поиск (собственно, обучение этим умениям и есть обучение творчеству).       

       Решить эти задачи можно используя личностно – ориентированный подход обучения 

и воспитания учащихся. В настоящее время необходимо совершенствовать требования –

вы-делять базовый (обязательный) и повышенный уровень подготовки учащихся, которые 

ле-жат в основе дифференцированного обучения. Ученик в зависимости от своих 

возможнос-тей и прилежания, может достигнуть базового или повышенного уровня. 

Такой подход позволяет реализовать идеи демократизации и гуманизации обучения на 

этапе проверки и оценки достижений школьника при помощи индивидуального числового 

показателя – рейтинга. 

        В условиях средней общеобразовательной школы основной формой обучения 

является урок. Именно здесь фокусируются цели, содержание и методы обучения. Ведь от 

их опреде ления в значительной степени зависит и отбор содержания образования.  

Рейтинговая сис-тема оценивания знаний учащихся позволяет реализовать на практике 

здоровь-есберегающие технологии, такие как дифференцированное обучение, проблемное 

обучение, блочно – модульное обучение, ситуативное обучение, игровые технологии, 

педагогику сотрудничества. Рейтинговая система оценивания знаний позволяет создать 

максимально комфортную среду обучения и воспитания, позволяет перевести учебную 

деятельность учащихся из необходимости во внутреннюю потребность. Позволяет в 

соответствии с индивидуальными особенностями осуществлять выбор учеником 

возможных вариантов и форм овладения дисциплиной, позволяет преподавателю 

расширить общение, лучше ориентироваться в интересах и потребностях учащихся, знать 

и учитывать их индивиду-альные особенности.  Исходя из вышеизложенного, мы 

предполагаем, что в старшей школе возможно введение зачетно-балльно-рейтинговой 

системы, которая позволит  повысить ответственность старшеклассников за результаты 

учебного труда. Но вместе с тем, зачетно-балльно-рейтинговая система не является 

единственной системой оценивания знаний и не является обязательной для всех 

участников образовательного процесса. 

Этапы введения процедуры самооценки: 

• совместная разработка учителем и учениками чётких эталонов оценивания для каждого 

конкретного случая;• создание необходимого психологического настроя обучающихся для 

анализа собственных результатов; 

• обеспечение ситуации самостоятельного свободного эталонного оценивания учащимися 

своих результатов;• сопоставление и выводы об эффективности работы; 

• составление учениками собственной программы деятельности на следующий этап 

обучения с учётом полученных результатов. 
 


