
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении 
Приведем только некоторые педагогические приемы, которые помогают учителю 

формировать учебные действия контроля и оценки у младших школьников в начальной 

школе. 

В условиях безотметочного обучения главная задача – отследить продвижение 

ребенка в освоении необходимых знаний, умений и навыков. 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно 

фиксировать с помощью: 

−  «Волшебной линеечки» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с 

оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик ниже или выше. (Этот 

приём полезно освоить не только учителям начальной школы, но и учителям, работающим 

в 5 – 6 классах.) Его особую ценность представляет точная направленность на оценку 

формирования именно данного навыка, а не личности ребёнка в целом, а также то, что он 

способствует формированию адекватной самооценки. 

−  «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или 

коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может 

выполнить самостоятельно. 

− «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

зелёный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна помощь. При чем 

на первых порах лучше использовать два цвета для создания ситуаций успеха. 

Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную 

оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть маленькие 

недочёты – «Хорошо» и т.д. При оценивании устных и письменных работ ребенка 

необходимо в эмоциональной форме сформулировать словесную оценку, показать 

удовлетворение от успехов: «Молодец! Мне нравится, как ты стараешься»; «Отлично! Ты 

пишешь лучше меня»; «Хорошо, спасибо! Тебя было интересно слушать»; «Не огорчайся, 

у тебя все получится, только давай делать так...»; «Смотри, оказывается, можешь! Ведь 

получилось же, молодец!» Кроме того, в процессе оценивания учитель показывает ученику, 

чего он уже достиг, а что ему предстоит освоить: «Молодец! Но...» Это может быть важной 

функцией на всех этапах, и особенно на этапах актуализации знаний и применения новых 

знаний. 

 

 

Уровень достижения конкретных предметных, метапредметных и личностных  

результатов отслеживается с помощью «Листов учебных достижений» («Лист 

индивидуальных достижений»), который полезно завести для каждого ребёнка. Цель: 

отследить динамику продвижения учащихся в достижении планируемых результатов. 

Рассчитаны такие Листы на четверть.  

Листы индивидуальных достижений дают учителю всю необходимую информацию: 

как идёт процесс обучения, каковы затруднения у отдельных детей, достигли учитель и 

класс в целом поставленных целей, что должно быть откорректировано в процессе 

последующего обучения. Они позволяют также осуществлять обратную связь с учеником и 

родителями, причём гораздо более информативную, чем это позволяют традиционные 

отметки. Такая схема более трудоёмка, чем выставление отметок, но она и лучше отвечает 

стоящим задачам. 

 

Оценочная деятельность учителя не должна быть отдельной частью урока - она 

должна пронизывать всю его работу. Одновременно важно помнить, что следует оценивать 

не только результат учебного труда, но и особенно прилежание, усердие, стремление 



преодолеть трудности, проявить самостоятельность. Именно с этим связана одна из 

проблем, которая стояла и стоит перед учителем, - как организовать оценивание учебных 

достижений младших школьников, чтобы не свести его только к оцениванию знаний, 

умений и навыков, а охватить весь процесс учебной деятельности и его результаты. 

Таким образом, в ходе первого года обучения вводится еще один важный принцип 

оценивания – взрослыми и детьми оцениваются только достижения, предъявленные самим 

ребенком, действует правило «добавлять, а не вычитать». Ребенку дается право самому 

выбирать ту часть работы, которую он хочет сегодня предъявить учителю (или 

сверстникам) для оценки. Он сам может назначать критерий оценивания. Такой подход к 

оцениванию побуждает школьников к ответственному оценочному действию. 

Фактически, в первую очередь, оцениваются индивидуальные достижения учащихся, 

различные у всех. 

К концу обучения в 1-м классе учитель должен быть уверен, что при благоприятных 

условиях учащиеся могут: 

• сравнить действие (отдельные операции) и результат с готовым образцом; 

• по заданным критериям оценить свои действия и соотнести свою оценку с оценкой 

учителя; 

• предъявить на оценку свои достижения по заданному или назначенному самим 

ребенком критерию; 

• отделить известное от неизвестного в знаниях (способах действия с предметом). 

Для получения такого результата соответствующая работа должна вестись на 

каждом уроке. Это главный дидактический принцип первого этапа начального 

образования. На последующих этапах начальной школы эта работа будет продолжаться и 

совершенствоваться, включаться в состав других действий. 

 

 
 


