
Слайд 1 

Доклад по теме: «Методы оценивания в начальной школе. Виды  

безотметочного оценивания в первом классе». 

 

                                                                                 Докладчик: Волкова Т.В. 

Слайд 2 

Эпиграф…Дорогою свободной 

Иди, куда влечет тебя свободный ум, 

Усовершенствуя плоды любимых дум, 

Не требуя наград за подвиг благородный, 

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд; 

Всех строже оценить умеешь ты свой труд. 

Ты им доволен ли?.. 

А.С. Пушкин 

 

Слайд 3 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. 

Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты. 

Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребёнка. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

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

взаимооценке. 

Оцениванию не подлежат темп работы ученика, своеобразие его психических 

процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т.д.) 

 

Слайд 4 

 

Оценка результата учебного труда ученика существовала во все времена и во всех 

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

баскетбольному поединку без кольца. Но как зарплата, мишень и баскетбольное 

кольцо определенным образом нормированы, так и оценка деятельности учащегося 

обязательно должна быть выражена в конкретной форме и по определенному 

алгоритму. Таким нормативным выражением оценки на протяжении веков является 

школьная отметка. 

 

 



Слайд5 

 

В условиях введения Федерального государственного стандарта каждому педагогу 

крайне важно пересмотреть свои взгляды на систему оценивания результатов 

обучающихся.Необходимо, чтобы учитель принципиально изменил процедуру 

оценивания, организовав его как совместное действие, постепенно передавая 

инициативу оценки ученического действия в руки самого ребенка. 

 

Слайд6 

 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и 

без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы 

системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной). 

 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

 

Слайд7 
 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

Что оцениваем? 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

 

Что такое результаты УЧЕНИКА и в чём их оценивать?  

Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака). Иными словами, оцениваться может 

всё, фиксируется отметкой (за исключением 1-го класса) только демонстрация умения 

по применению знаний (решение задачи).  

 

Слайд 8 

 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий 

(«молодец», «оригинально», «а 

вот здесь неточно, потому 

что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде 

знака из принятой системы (цифровой балл в 

любой шкале, любые другие цветовые, 

знаковые шкалы) 

  



Оценивать можно любое 

действие ученика (особенно 

успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ 

на репродуктивный вопрос и 

т.д.  

 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой 

ученик осмысливал цель и условия задания, 

осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию 

знаний), получал и представлял результат.  

 

Могут ли быть исключения из этого правила? 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы 

оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. 

Авторы этих гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка 

и(или) ставится отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то 

умение, по которому формулировалась проблема урока.  

 

Слайд 9 

 

2-е правило: «Самооценка».  

Кто оценивает? 

Оценку определяют учитель и ученик сообща! 

 

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки»  

 

Может ли ученик адекватно оценивать свои результаты?  

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях 

и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки. 

  

Слайд10 

 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате? (Учимся вспоминать цель) 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? (Учимся сравнивать 

результат с целью) 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на 

этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и 

сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на 

собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный 

ответ.  (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?                    

(Учимся оценивать процесс) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 

 



Слайд11 

 

Что делать в 1-м классе, где ученик ещё психологически не готов к адекватной 

оценке своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок?  

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.  

Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта 

рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях 

тетради или в дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на урок 

(«доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. Например, смайлики 

или кружки с цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в 

котором главным являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? 

(Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено?  

(Коллективная самооценка  обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

 

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или с  ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом 

оцениваются только успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи 

учитель, например, может предложить ученику в тетради или в 

дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение 

задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки 

кружок в тетради или дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) 

закрашивается не полностью, при этом доля закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая 

ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он 

совсем не справился с заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия 

ученика) обозначаться незакрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 

перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам 

самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

 

 

 Где найти время для развития умения самооценки? 

1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ 

содержания учебного материала. Время, отводимое на весь материал, 

использовать на выработку у учеников умения самооценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение 

нового) для использования алгоритма самооценки. 



3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников 

будет предложено публично оценить свой результат по алгоритму самооценки 

(опорный сигнал). 

 

Слайд 12 

 

Как обучить детей порядку самооценки? 

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее 

подготовленного ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось 

на успешном результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) 

предложить ученику самому оценить результат своей работы. Предупредить, что 

в начале в этом будет помогать учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму 

самооценки (указывая на опорный сигнал): «задание?», «результат?», 

«правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, учитель поправляет его, объясняет, 

если наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в 

этот момент наблюдают, как происходит самооценивание. Необходимо 

активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы уже 

сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди 

всеми учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы 

они происходили на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам 

самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. 

Помимо диалога, самооценка может проводиться при коллективной проверке 

письменных заданий. На доске появляется эталон правильного ответа, и каждый 

ученик в своей тетради оценивает своё решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный 

сигнал, учитель может убрать его и использовать, только если у кого-то 

возникают затруднения. Базовое умение самооценки сформировано.  

 

Слайды 14,15,16,17,18  

 

В период безотметочного обучения в своей практике частично использую принципы, 

разработанные Г.А. Цукерман. 

 

«Волшебная линеечка», где всякий раз дети оценивают одно конкретное задание. 

 

 

 «Волшебные линеечки»  

Волшебные линеечки», описанные  психологом Г.А. Цукерман, являются безобидной 

и содержательной формой отметки. В своей работе пользуюсь с первого по четвёртый 

класс.  Эта линеечка напоминает ребенку измерительный прибор. С помощью 

линеечек можно измерить все что угодно. Такая оценка: - позволяет любому ребенку 

увидеть свои успехи (всегда есть критерий, по которому ребенка можно оценить как 

«успешного»); - удерживает учебную функцию отметки: крестик на линеечке отражает 

реальное продвижение в изучаемом предметном содержании; - помогает избежать 



сравнения детей между собой (поскольку у каждого из них оценочная линеечка только 

в собственной тетрадке).  

Оценка при помощи линеечек организуется следующим образом. Сначала учитель 

задает критерии оценки - названия линеечек. Например, деление в столбик, деление 

многозначного на однозначное. Критерии должны быть четкими, однозначными и 

понятными детям. Каждый критерий обязательно обсуждается с детьми, чтобы всем 

было понятно, как оценивать по этому критерию. Учитель и дети договариваются, 

например, что на линеечке «почерк» отметка (крестик) ставится вверху, если написано 

аккуратно: без помарок и исправлений, все буквы соответствуют правилам 

каллиграфии, не выходят за рамки рабочей строки, соблюден наклон. Внизу крестик 

ставится, если буквы «пляшут» на строке, много помарок и исправлений, элементы 

букв написаны не по образцу, буквы разного размера, расстояние между элементами 

не соответствует требованиям. После того, как обсужден каждый критерий дети свою 

работу оценивают самостоятельно. После самооценки наступает очередь оценки 

учителя. Собрав тетради, учитель ставит свои плюсики на линеечках. Совпадения 

детской и учительской оценок (вне зависимости оттого, низко или высоко оценил 

свою работу ребенок) означает: «Молодец! Ты умеешь себя оценивать». В случае 

завышенной, а тем более заниженной самооценки учеником своей работы, учитель 

еще раз раскрывает ребенку критерии оценивания и просит в следующий раз быть к 

себе добрее или строже. Этими линеечки мы так же пользуемся, когда необходимо 

спрогнозировать результат своей работы. Прогностическая самооценка позволяет 

ребенку оценить свои возможности и результаты. 

 

 

Практическая значимость данного оценивания состоит в том, что:  

1. Повышается уровень профессионализма учителей начальной школы в 

формировании умений самоорганизации младших школьников.  

2. Повышается уровень сознательности, самостоятельности и активности младших 

школьников в учебной деятельности.  

3. Повышается качество уровня обученности  младших школьников, уровень 

воспитанности.  

4. Формируется контрольно-оценочная деятельность школьников.  

5. Сохраняется и укрепляется их физическое и социально-психологическое здоровье.  

 

Чтоб быстрей пришел успех - 

Помни правила для всех: 

На оценку не скупись,  

С похвалой поторопись, 

Детям вовсе не до смеха, 

Если море неуспеха. 

Значит, ставь конкретно цель –  

И не сядешь ты на мель. 

Самооценку проведи -  

И на остров попади. 

Точно, без погрешностей 

На островок успешности. 

 



 

 

Как организовать взаимоконтроль и взаимопроверку на уроках? 

Прежде, чем вводить взаимопроверку в план урока, учителю необходимо донести до 

детей алгоритмы проверки. Например, вы просите детей обменятся тетрадями и 

проверить выполненное упражнение друг у друга. Ученики должны не просто 

исправить ошибки, но и обосновать исправление — объяснить правило и условия его 

применения. 

Поэтому сначала рекомендуется проводить коллективную проверку вместе с 

учителем. То есть весь класс слушает ответ ученика, затем проводится коллективное 

исправление ошибок, проговариваются обоснования исправлений. Таким образом дети 

запоминают алгоритм действий и учатся объективности оценивания. 

  

Приемы взаимоконтроля 

 Работа в парах. Это самый распространенный прием. Можно попросить ученика 

проверить у соседа по парте выполненное упражнение в тетради, проверить знание 

теоретического материала. Вариантов много. Такой прием позволяет 

контролировать усвоение материала, так как взаимопроверку в парах можно 

проводить на любом этапе урока: при проверке домашних заданий, на этапе 

закрепления новой темы, обобщения знаний по теме и т.д.  

 Работа в группах. Здесь вариантов работы больше. 

o выполнение письменной работы. На группу дается одно общее задание. Ребята 

решают задание совместно, попутно контролируя своих "коллег". 

o выполнение устной работы. Также дается одно задание и назначается главный 

консультант в группе. Консультант опрашивает 2-3 человек, остальные следят 

за объективностью оценивания. Затем роль консультанта переходит к другому 

ученику. 

o выполнение проекта. Группе учащихся дается задание, на выполнение 

которого предусмотрено несколько дней. Это может быть реферат, доклад, 

презентация по теме, проект. Выполненную работу презентует выбранный из 

группы ученик. 

В чем особенность: оценку каждому участнику группы ставят сами ученики этой 

группы. Но каждая оценка опять-таки должна быть обоснована (какой вклад внес 

данный ученик в работу, насколько правильными были его суждения и т.д.) 

 

 Тестирование. Самый легкий прием и не занимающий много времени. Результаты 

тестов записываются в таблицу. Затем учитель дает ключ — учащиеся проверяют 

работу друг у друга. Во-первых, учитель экономит массу времени на проверку. Во-

вторых, прием можно дополнить все тем же "обоснованием исправления". То есть 

проверяющий ученик не просто отмечает неправильные ответы, но и объясняет, 

почему допущена ошибка. 

 



 

Карта индивидуального развития (индивидуальных достижений)  

Для объективного и систематического оценивания учебных достижений ученика, 

диагностирования качества образовательного процесса на каждого ученика с момента 

поступления его в школу заводится «Карта индивидуального развития 

(индивидуальных достижений)». В карту заносятся основные программные 

требования по учебному предмету, которые должен освоить ребенок в ходе обучения 

(достижения). Успехи фиксируются условными обозначениями:  

+ - материал усвоен в полном объеме  

⊥ - материал усвоен частично  

- - материал не усвоен  

Благодаря дифференциации самооценки и оценки учащийся не чувствует себя 

ущербным, он понимает, что если что-то не получается сейчас, он сможет, приложив 

усилия и потренировавшись, выполнить задание позже и продемонстрировать 

положительный результат.  

 

 Портфель достижений  

Раскрыть динамику личностного развития каждого ученика, отследить 

результативность его деятельности, как в количественном, так и качественном плане 

позволяет портфель достижений. В эту папку собираются все контрольные и 

творческие работы: сочинения, изложения, рисунки, поделки, зачетные работы и т. д. 

Одна из серьезных задач обучения, которая может быть решена при использовании 

портфеля достижений  - развитие рефлексии школьника, как основы его дальнейшего 

индивидуального роста и развития.  

 

 

 


