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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Установленная ФГОС ООО система оценки достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения образовательных программ на всех уровнях 

образования имеет единую структуру и строится на общих для всех уровней 

принципах и положениях на основании «Методических рекомендациях «Си-

стема оценки достижений планируемых предметных результатов освоения 

учебного предмета «Информатика»» 

 

II. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Комплексный подход к оцениванию предполагает использование во взаимо-

связи его разнообразных видов и форм.  
К видам внутришкольного оценивания предметных результатов освоения об-

разовательных программ, развертываемых по периодам обучения, относятся:  
– стартовая диагностика, направленная на оценку общей готовности обу-

чающихся к обучению на данном уровне образования;  
– текущее оценивание, отражающее индивидуальное продвижение обуча-

ющегося в освоении программы учебного предмета;   
– тематическое оценивание, направленное на выявление и оценку дости-

жения образовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем 

образовательной программы;  
– промежуточное оценивание по итогам изучения крупных блоков обра-

зовательной программы, включающей несколько тем или формирование ком-

плексного блока учебных действий (работа с информацией, аудирование и 

др.);  
– итоговое оценивание результатов освоения образовательной программы 

за учебный год.    
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация в соответствии с определенными ею формами и установленным 

порядком проводит также промежуточную аттестацию обучающихся. Ис-

пользование термина «аттестация», т. е. подтверждение уровня, говорит о 

том, что речь идет не просто об оценивании уровня усвоения обучающимися 

образовательной программы с последующим учетом полученных результа-

тов в организации учебной деятельности, а о принятии в отношении каждого 

аттестуемого определенных обязывающих решений.  В законе разъясняется, 

что неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации призна-

ются академической задолженностью, которую обучающийся должен ликви-

дировать. Если обучающийся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования не ликвидировал 

эту задолженность, он по усмотрению родителей (законных представителей) 

отправляется на повторное обучение, либо переводится  на обучение по адап-

тивным образовательным программам, либо на обучение  по индивидуаль-

ному плану.  
Таким образом, промежуточную аттестацию можно рассматривать как форму 

контроля достижения планируемых результатов обучения в объеме опреде-

ленного уровня обучения, т. е. проводимую образовательной организацией в 



конце 4, 9 и 11 классов. Во всех других классах в конце года проводится ито-

говое оценивание. Промежуточная итоговая аттестация по завершению основ-

ной школы не распространяется на тех обучающихся, которые избрали сдачу 

основного государственного экзамена по данному предмету.   
Итоговая аттестация согласно закону «Об образовании в Российской Федера-

ции», завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и, 

следовательно, выходит за рамки внутришкольного контроля.   

Формами предъявления обучающимися своих достижений служат устные от-

веты, письменные работы (сочинение, изложение, самостоятельные и кон-

трольные работы, тестирование и другие). В систему внутришкольного оцени-

вания входит также оценка лабораторных и практических работ, проектов, 

творческих работ обучающихся.  

Критериальное оценивание  

При реализации различных форм внутреннего оценивания целесообразно при-

менять критериальный подход. Учителю он дает ясные ориентиры  для орга-

низации учебного процесса, оценки усвоения учебного материалаобучающи-

мися, коррекции методических процедур для достижения высокого качества 

обучения. Обучающимся заранее известные критерии оценивания помогают 

лучше понимать учебные цели, принимать оценку как справедливую. Роди-

тели получают объективные доказательства уровня обученности своего ре-

бенка, возможность отслеживать результаты в обучении ребенка и обеспечи-

вать ему необходимую поддержку. Использование критериального подхода к 

описанию достижения планируемых результатов для оценки предметных и ме-

тапредметных результатов при выполнении типовых контрольных оценочных 

заданий позволит повысить объективность традиционной пятибалльной си-

стемы оценки и обеспечить индивидуальное развитие обучающихся.  
Критериальное оценивание – процесс, основанный на анализе и оценкеобра-

зовательных достижений обучающихся по комплексу взаимосвязанных пока-

зателей. В этом отношении критериальное оценивание сходно с традицион-

ным нормативным оцениванием, при котором отметка выставляется с учетом 

степени достижения определенных требований (полнота изложения, выраже-

ние мысли своими словами, приведение примеров и т. п.). При этом критери-

альное оценивание осуществляется «методом прибавления», когда каждое 

проявленное умение или усвоенное положение добавляет баллы к уже полу-

ченному результату, а нормативное оценивание – «методом вычитания» из 

эталонного ответа на 5 баллов ошибок и промахов ученика. Кроме того, усло-

вием критериального оценивания является предварительное ознакомление  

всех участников образовательного процесса, прежде всего обучающихся,  с 

используемыми критериями. При этом и нормативная модель оценивание  не 

утрачивает своего значения в современных условиях, особенно примени-

тельно к определенным видам и формам оценивания, например устного ответа 

в ходе текущего контроля. В настоящих рекомендациях представлены обе мо-

дели оценивания.   



Уже накопленный опыт критериального оценивания показывает многообразие 

подходов к определению оснований, признаков, на основе которых принима-

ется решение по оценке. Их диапазон колеблется от предельно обобщенных 

положений (знать, понимать, применять), служащих общим ориентиром в оце-

ночной деятельности, до критериев выполнения отдельных заданий.   
В представленных рекомендациях критериальный подход реализован, в 

первую очередь, применительно к оценке интегрированных и практикоориен-

тированных результатов освоения программы: проекту, лабораторным  и прак-

тическим работам, работе с исторической и географической картой, историче-

ским источником. Выработать обоснованные критерии оценивания позволила 

проведенная детализация (декомпозиция, операционализация) отдельных об-

разовательных результатов.   
В ряде случаев показан «балльный вес» каждой критериальной позиции, кото-

рый затем переводится в привычные пятибалльные отметки. Для того чтобы 

оценивание было более дифференцированным и точным, выделяются возмож-

ные уровни достижения данного параметра, которые также соотносятся с тра-

диционным нормативным оцениванием. Уровни относятся как к знаниевой 

(воспринимает, распознает, представляет в преобразованном виде и др.), так и 

к деятельностной (применяет по образцу, применяет в измененной ситуации, 

понимает способ действий, преобразует способ действий) составляющим пла-

нируемого результата освоения образовательной программы.    
 

III. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

 

ТЕКУЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

Этапы, виды и формы текущего оценивания предметных результатов  

Содержание обучения по информатике на уровне ООО и СОО предельно насы-

щено, поэтому время, которое может быть выделено для оценивания предмет-

ных результатов, очень ограничено. В связи с этим выбираются компактные и 

кратковременные форматы оценивания предметных результатов обучения. 

Предпочтения отдаются кратковременному устному или письменному опросу, 

преимущественно в тестовой форме из-за возможности его оперативного ис-

пользования. Большая часть тем курса информатики рассчитана на формирова-

ние цифровых навыков на практике, поэтому практическая работа является и 

формой обучения, и одним из видов оценивания. В конце изучения темы про-

водится контрольная работа или контрольная практическая работа.   
Рассмотрим подробнее виды и формы оценивания предметных результатов на 

разных этапах образовательной деятельности в процессе обучения информа-

тике:  
• в начале обучения: определяющая или стартовая диагностика, предваритель-

ное или входное оценивание;  
• в ходе образовательного процесса: формирующее или текущее оценивание, 

промежуточное или тематическое оценивание;  
• в конце обучения учебной дисциплине или в конце учебного года:  



суммирующее оценивание, итоговая диагностика, итоговое оценивание.  
 Стартовая диагностика (определяющее, предварительное или входное оце-

нивание обучающихся) позволяет установить исходный уровень знаний и уме-

ний по информатике, его достаточность для освоения программы основного 

общего образования по информатике.   
Цифровые компетенции обучающихся формируются не только в курсе инфор-

матики, но и в дополнительном образовании, внеурочной деятельности  и про-

сто в семье. Поэтому стартовая диагностика цифровых компетенций обучаю-

щихся поможет учителю в выборе:  
• темпа обучения в конкретном классе или группе;  
• оптимального уровня сложности изучаемого материала;  
• соответствующих цифровых образовательных ресурсов;  
• современных образовательных технологий для удовлетворения запросов 

конкретной группы обучающихся или индивидуальных запросов обучаю-

щихся.  
Как правило, для стартовой диагностики используют материалы итогового 

оценивания по предмету за предыдущий год (контрольная работа, практиче-

ская работа или итоговый тест). Предварительное повторение перед стартовой 

диагностикой не проводится. Таким образом, учитель получает возможность 

оценить уровень остаточных знаний по информатике или, возможно, их при-

рост из-за постоянного применения цифровых навыков в быту. Отметки за 

стартовую диагностику не ставятся. Выполненные работы обучающихся со-

храняются до конца периода обучения (календарного года или окончания изу-

чения предмета) для анализа индивидуальной динамики обучающихся.   
 Текущее оценивание (формирующее оценивание, тематическая диагно-

стика, текущий контроль) осуществляется в ходе образовательного процесса. 

Текущее оценивание встроено в образовательный процесс, поскольку можно 

оценивать любую активность обучающегося, которую организует учитель на 

уроке для освоения теоретического содержания и формирования практических 

умений по предмету.   
В обучении информатике в целях текущего оценивания чаще всего исполь-

зуют устный опрос, письменный опрос, тематическую контрольную или прак-

тическую работу. Во всех видах оценивания предметных результатов по ин-

форматике предпочтение отдается тестовым формам представления заданий 

из-за их компактного формата, возможности многократного использования в 

бумажном и электронном виде и оперативности применения.  
Устный опрос позволяет актуализировать изученный материал, структуриро-

вать его и оценить качество усвоения. Его можно использовать для повторе-

ния, систематизации, закрепления материала. Он позволяет оперативно скор-

ректировать неточности и ошибки, а также развивает коммуникативные 

навыки. Устный опрос бывает индивидуальным и фронтальным, рекоменду-

ется их чередовать. Индивидуальный опрос можно организовать в виде эста-

феты, парного диалога. Фронтальный опрос учащихся можно достаточно опе-

ративно проводить с использованием цветных карточек (красной и зеленой 

или с написанными «0» и «1») для каждого ученика, при этом формулировки 

вопросов должны предполагать ответы «да» или «нет»: красная карточка или 



«0» используются для ответа «нет»; зеленая карточка или «1» – для ответа 

«да». 

Устный опрос может использоваться на уроке многократно, после каждого но-

вого блока темы. К устному опросу заранее готовятся критерии получения 

баллов и перевод набранных баллов в отметку. Для простоты используют в 

одном опросе 5 вопросов-заданий по 1 баллу за каждый правильный ответ или 

максимально 10 вопросов-заданий по 1 баллу за два правильных ответа. Тогда 

обучающимся очевидна полученная отметка по количеству набранных баллов. 

Обучающиеся должны быть проинформированы о критериях накопления бал-

лов и правилах их перевода в отметку. 
Письменный опрос дает возможность охватить всех обучающихся, оценивать 

и корректировать не только освоение теории, но и вычислительные навыки, 

позволяет ученику работать в собственном темпе и менять последователь-

ность выполнения заданий. Используется в текущем контроле, т. е. в процессе 

обучения. Важно сразу проверить правильность выполнения заданий, чтобы у 

обучающихся не сформировались ложные знания. 
Письменный опрос может использоваться на уроке многократно, после каж-

дого нового блока по изучаемой теме. К нему заранее готовятся критерии по-

лучения баллов и перевод набранных баллов в отметку, такие же как при уст-

ном опросе. Критерии получения баллов и перевод набранных баллов в от-

метку всегда указываются в инструкции перед заданием. Обучающиеся 

должны понимать критерии накопления баллов и правила их перевода в от-

метку. 
Тест (от англ. test – «проба», «испытание», «исследование») – совокупность 

стандартизированных заданий, по результатам выполнения которых судят о 

знаниях, умениях и навыках испытуемого. 
От других видов оценивания тест отличает: 

• обязательное наличие подробной инструкции по выполнению заданий; 

• наличие в комплекте ключей правильных ответов или критериев про-

верки и критериев присвоения баллов. 
Тестирование позволяет оперативно выявить пробелы в знаниях и умениях 

обучающихся и скорректировать их на начальном этапе изучения темы. Тести-

рование можно использовать для проверки теоретических знаний, вычисли-

тельных навыков и практических умений, а также функциональной грамотно-

сти. Тесты можно использовать как текущем, так и итоговом оценивании пред-

метных и метапредметных результатов. 
При подготовке или отборе материала для тестов следует помнить, что зада-

ния, входящие в тест для текущей проверки усвоения нового материала, 

должны проверять все изучаемые на уроке дидактические единицы (по-

дробно, все изученное). Задания в таком тесте целесообразно выстраивать по-

следовательно по усложнению мыслительных или деятельностных опера-

цийили же в соответствии с логикой изложения материала в используемом 

учебнике (учебном пособии), затрагивая в большей мере репродуктивный 



(способность воспроизвести и объяснить) и продуктивный (применить в зна-

комой или немного измененной ситуации) уровни усвоения содержания обу-

чения.  
Соотношение проверяемых предметных и метапредметных результатов в те-

стах для текущей проверки немного больше в пользу предметных, поскольку 

процесс обучения, в ходе которого и идет формирование знаниевой основы 

будущих компетенций, не завершен – он продолжается.   
Для подготовки итоговых тестов выбирают задания, проверяющие наиболее 

значимые дидактические единицы по теме (фактически предметные резуль-

таты деятельности). Задания должны относиться в большей мере к продук-

тивному и творческому (функциональному) уровню усвоения материала. Со-

отношение проверяемых предметных и метапредметных результатов не-

много больше в пользу метапредметных.  
Для подготовки тестов, как правило, используют четыре вида заданий (рис. 

1):   
• с выбором одного правильного ответа из предложенных (нескольких 

правильных ответов из предложенных);  
• с открытой формой ответа, когда правильный ответ необходимо впи-

сать в отведенное для него место, ответ может быть кратким и развернутым;  
• на установление соответствия, когда каждому элементу первого мно-

жества ставится в соответствие один или несколько элементов второго мно-

жества;  
• на установление правильной последовательности.   
• Контрольная работа – наиболее традиционный способ контроля зна-

ний и умений, содержащий задания, выполняемые обучающимися. В про-

цессе проверки контрольной работы учитель имеет возможность проконтро-

лировать ход мыслей и действий обучающегося. Возможность помимо ответа 

проверить ход решения позволяет осуществить последующую коррекцию не-

точностей и отработать неосвоенный материал. Поскольку контрольная ра-

бота предполагает оценивание правильности выполняемых действий, она 

требует продолжительного времени не только на выполнение, но и на про-

верку. Поэтому контрольную работу следует использовать по завершении 

изучения темы целиком, а не отдельных подтем/блоков, изучаемых на уроках. 

Для контрольной работы отбирается самый значимый материал темы, имею-

щийся в предметных результатах, в связке с метапредметными умениями.  
• Практическая работа проводится на завершающем этапе изучения 

материала по отдельной теме, связанной с формированием навыков работы с 

различным программным обеспечением. Практическая работа, как правило, 

выполняется индивидуально. По информатике практические работы выпол-

няются с использованием соответствующего программного обеспечения, 

например, подготовка текстового или графического документа по шаблону, 

использование калькулятора или электронных таблиц для проведения расче-

тов и пр.   
• Чтобы выполнить практическую работу, надо изучить среду и инстру-

менты для работы. Поэтому в основной школе сначала используют практиче-

ские упражнения. После этого ученикам предлагается практическая работа, 



состоящая из заданий на применение умений, отработанных при выполнении 

практических упражнений.  
• Практическое упражнение – кратковременная деятельность на отра-

ботку определенных навыков с использованием программного обеспечения.   
• В условиях одночасового предмета оптимальное решение состоит в том, 

чтобы использовать кратковременные практические упражнения на отра-

ботку отдельных навыков, а в конце изучения темы – проверить все освоен-

ные навыки в практической работе. Практические упражнения могут выпол-

няться в режиме синхронной работы учителя и обучающихся в классе или 

могут быть предложены в качестве домашнего задания. Критерии оценивания 

в практических упражнениях должны быть предельно просты и понятны обу-

чающимся. Например, за выполнение каждого практического шага можно 

присваивать 1 балл. В упражнениях, состоящих более чем из 5 шагов, можно 

корректировать критерии, присваивая 1 балл за 2–3 шага.   
• Перед выполнением практических упражнений и практических работ 

обучающиеся должны быть проинформированы о критериях получения  и пе-

ревода баллов в отметку.  
• Кейс («ситуационное задание» с альтернативными решениями) пред-

ставляет собой описание определенной проблемной ситуации, подготовлен-

ной для образовательных целей. С помощью кейса формируются навыки ана-

лиза информации, ее обобщения, выявления и формулирования проблемы и 

выработки различных альтернатив ее решения. Кейсы можно использовать 

как для обучения, так и для диагностики функциональной грамотности или 

компетенций в определенной сфере. В курсе информатики основного общего 

образования присутствуют темы, которые лучше всего осваиваются с приме-

нением кейсов. Например, в тематическом разделе «Цифровая грамотность» 

есть предметный результат: «соблюдать сетевой этикет, базовые нормы ин-

формационной этики и права при работе с приложениями на любых устрой-

ствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети».  
• При подготовке ситуаций кейса можно сразу ориентироваться на задан-

ные уровни сформированности функциональной грамотности.   
• К первому уровню относятся задания кейса, в которых анализируется 

ситуация и ее решение. Ученику требуется определить, подходит ли это ре-

шение, возможно ли использовать более рациональное решение.   
• Ко второму уровню относятся задания кейса, в которых проблема опре-

делена в явном виде; надо найти самостоятельно решение проблемы и обос-

новать его.   
• К третьему уровню относятся кейсы с описанием ситуации, где про-

блему надо сформулировать явно, а затем найти ее решение, возможно не 

одно.   
• В условиях ограниченного времени на изучение информатики на базо-

вом уровне возможно интегративное использование кейсов. С использова-

нием кейса можно изучить материал, а дополнительные вопросы к ситуации 

помогут диагностировать его усвоение.  
• Дополнительные сообщения по темам, которые выходят за рамки про-

граммы. Иногда обучающиеся проявляют интерес к предмету и высказывают 



свое желание дополнительно подготовить сообщение/реферат. Такое жела-

ние может быть продиктовано индивидуальными особенностями обучающе-

гося (занимается дополнительно предметом и готовится к олимпиадам, пси-

хологические проблемы в общении с одноклассниками, ОВЗ и пр.) Оценива-

ние такого рода сообщений и рефератов относят к неформальному контролю, 

хотя к нему также можно применять критериальный подход. Учитель само-

стоятельно определяет критерии оценивания и доводит до сведения обучаю-

щихся. Оценивание такого рода заданий близко к оцениванию проектных ра-

бот (см. далее оценивание выполнения проекта).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ   

 Тематическое оценивание направлено на выявление и оценку достижения об-

разовательных результатов, связанных с изучением отдельных тем образова-

тельной программы.  
Промежуточное оценивание проводится по итогам изучения крупных блоков 

образовательной программы, включающих несколько тем, или формирова-

ние комплексного блока учебных действий (работа с различным программ-

ным обеспечением для обработки текста, графики, мультимедиа и пр.).   
Эти виды оценивания приближают обучающихся к формату итогового оце-

нивания, поскольку проверяются отдельные завершенные темы или крупные 

блоки практических умений по информатике. В них проверяются не все, а 

наиболее значимые дидактические единицы фактически на уровне заданных 

в образовательной программе предметных результатов. При этом использу-

ются те же средства оценивания, что и в текущем оценивании.   
В педагогических измерениях устоявшимися считаются два подхода к оцени-

ванию образовательных достижений обучающихся: нормативноориентиро-

ванный и критериально-ориентированный.   
Содержание нормативных проверочных работ, которые относятся к темати-

ческому или промежуточному оцениванию, состоит из заданий трех уровней 

сложности, которые могут быть выполнены большинством обучающихся. 

При составлении заданий ориентируются на усредненные статистические 

нормы выполнения, которые зависят от уровня подготовленности определен-

ной выборки обучающихся. Нормативы в разных образовательных организа-

циях могут отличаться. Нормативный подход лежит в основе использования 

пятибалльной отметки. Для присвоения высшего балла необходимо безоши-

бочно решить все задачи. Далее из высшего балла вычитаются баллы за до-

пущенные обучающимся ошибки. Оценивание является «вычитательным», 

что негативно отражается на мотивации и получаемых отметках. Используе-

мая в нормативном подходе шкала – ранговая, не позволяющая проводить 

математические преобразования с результатами оценивания, даже среднее 

значение вычислять бессмысленно.   
Критериальный подход в оценивании образовательных достижений стали ис-

пользовать с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов и единой внешней оценки достижений требований стандарта. То-

гда же был осуществлен переход на более мощную интервальную шкалу. 

Именно результаты освоения основных образовательных программ (предмет-



ные, метапредметные, личностные) стали критериями для оценивания обра-

зовательных достижений обучающихся. Поскольку интервальная шкала поз-

воляет применять математические преобразования к результатам оценива-

ния, можно получить объективные нормы на репрезентативной выборке обу-

чающихся. Оценивание достижений каждого ученика ориентируется на 

усредненные нормы всех обучающихся. Оценивание становится накопитель-

ным, за каждый освоенный и показанный результат добавляется балл. В ре-

зультате процедуры шкалирования набранные баллы переводятся в школь-

ную отметку. Для критериального подхода важно предельно точно описать 

критерии для внешнего оценивания и развернуть такое описание предметных 

и метапредметных результатов по годам изучения предмета для организации 

внутреннего оценивания.   
Процессы цифровой трансформации характеризуются переходом от индиви-

дуализации к персонализации образовательного процесса, предусматриваю-

щим не только персонализированный контент и траекторию его освоения, но 

и персонализированное оценивание, оценивание собственных приращений в 

обучении относительно своих прежних достижений. По сути мы получаем 

ориентацию на индивидуальные нормы конкретного обучающегося, его об-

разовательные возможности в текущий момент времени. Система внутрен-

него оценивания образовательной организации призвана предусматривать 

оценку динамики учебных достижений обучающихся во всем многообразии 

образовательной деятельности. Стоит обратить внимание на то, что мета-

предметные результаты буквально «встроены» в предметные результаты по 

информатике. Отчетливо это просматривается в заданиях. Таким образом, 

внутреннее оценивание учитывает особенности образовательного процесса, 

потребности каждого обучающегося и позволяет выйти на достижение пред-

метных и метапредметных результатов согласно требованиям ФГОС ООО, 

ФГОС СОО.  
Промежуточное или тематическое оценивание проводится в конце изучения 

всего тематического раздела или большой темы из него, поэтому по исполь-

зуемым заданиям и критериям оценивания оно схоже с итоговым  на этапе 

внешнего оценивания.  
На завершающем этапе изучения темы проверяются освоение способов дея-

тельности, которые свободно переносятся на решение актуальных задач, свя-

занных с использованием цифрового окружения. Подразумевается, что обуча-

ющийся разбирается в функциональных связях между объектами изучения, 

освоил их и активно использует свои знания и навыки, например, в других те-

мах или за пределами учебных ситуаций.  

В конце изучения темы активно используются тестовые формы диагностики, 

где критерии также максимально приближены к тем, которые используются 

в ОГЭ, ЕГЭ. 
В случае использования достаточно объемного теста, рассчитанного на весь 

урок, при переводе набранных баллов в отметку по предмету используют под-

счет процентного соотношения правильных и неправильных ответов,  при 

этом:  
• 85–100 % правильных ответов = «отлично»;  



• 70–84 % правильных ответов = «хорошо»;  
• 50–70 % правильных ответов = «удовлетворительно»;  
• ˂50% правильных ответов = «неудовлетворительно».  
  
 ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ  

  
Итоговое оценивание по информатике (суммирующее оценивание, итого-

вая диагностика) проводится учителем в конце учебного года или в конце 

освоения учебной дисциплины. Традиционно – это итоговое тестирование 

или контрольная работа. Для большего охвата изученных в учебном году тем 

целесообразно использовать тестовый формат заданий. Содержание прове-

рочных материалов и критерии оценивания разрабатываются учителем само-

стоятельно. При этом целесообразно ориентироваться на материалы внеш-

него контроля – ОГЭ, ВПР или мониторинговые проверки.  Для содержатель-

ного наполнения итогового тестирования или итоговой контрольной работы 

можно использовать задания из открытого банка заданий ФИПИ 

(https://fipi.ru/).   
Промежуточная аттестация – процедура, предусмотренная законодатель-

ством во внутришкольном оценивании, по правилам, утвержденным образо-

вательной организацией, и позволяющая обучающемуся перейти на следую-

щий уровень образования. Законодательно предусмотрено прохождение про-

цедуры промежуточного оценивания не более двух раз, остальные пункты 

правил в компетенции образовательной организации.  
Следует различать понятия «промежуточное оценивание» и «промежуточная 

аттестация».   
Промежуточное оценивание обучающегося проводится по итогам изучения 

крупных блоков образовательной программы, включающих несколько тем, 

или формирование комплексного блока учебных действий, схоже с тематиче-

ским текущим оцениванием и является частью внутреннего оценивания. Ма-

териалы для промежуточного оценивания и критерии проверки разрабатыва-

ются учителем по предмету. Возможно многократное прохождение промежу-

точного оценивания, количество, формы проведения, критерии оценивания 

не регламентированы.   
  

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 Проектная работа – это творческая продуктивная деятельность обучаю-

щихся, направленная на достижение определенной цели, решение какой-либо 

проблемы. В проекте раскрываются способы и средства практической реали-

зации замысла. Разработка и выполнение проекта составляют проектную дея-

тельность обучающихся. Проекты выполняются индивидуально, в группе, в 

паре в ограниченный период времени (от месяца до нескольких месяцев) по 

запланированным шагам и ограниченными ресурсами. Проект обычно охва-

тывает большой тематический раздел и содержит несколько тем, объемных 

экспериментов или комплексных заданий. Проводится проект во внеурочное 

время. Отличается по степени самостоятельности такой работы. Тематика мо-

жет быть задана, но цель, гипотезу большой исследовательской работы 

https://fipi.ru/
https://fipi.ru/


должны формулировать обучающиеся, также самостоятельно обучающимися 

подбирается оборудование и другое оснащение, составляется план работы и 

выполняется проектная работа. Роль учителя консультационно-контролирую-

щая.   
Проектный подход в образовании гарантирует уникальный результат  за 

определенное время с просчитанными ресурсами и технологичными этапами 

работы ограниченного круга исполнителей.  
По ведущей деятельности и планируемому результату школьные проекты 

можно разделить следующим образом.   
  



Таблица   

Тип проекта  Суть деятельности и получаемый результат  

Исследовательский  
(учебное исследование)  

Предполагает наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановку проблемы (или 

выдвижение гипотезы), изучение теории по исследуемому 

вопросу, подбор методов исследования и практическое 

овладение ими, т. е. проведение экспериментов или их мо-

делирование для научного обоснования подлинности по-

лученных результатов, собственные выводы  

Практикоориентирован-

ный  
Получение конечного продукта в материальном во-

площении для практического применения  или де-

монстрации  

Информационный  Получение конечного результата интеллектуальной дея-

тельности в виде информационного продукта (публикации 

в СМИ, компьютерной программы, реферата) или резуль-

тата его материальной реализации (книги, песни, сцена-

рия). В большинстве случаев является частью более круп-

ного проекта  

Творческий   
(в сфере литературы и 

искусства)  

Такой проект отличает его продукт, который содер-

жит в себе элементы культурно-массового значения: 

литературное или музыкальное произведение, произ-

ведение изобразительного  или декоративно-при-

кладного искусства, мультфильм или кинофильм, 

фотоэкспозицию  и тому подобное  

Игровой (досуговый)  Главным является подготовка какого-либо досугового ме-

роприятия (спектакль, танцевальная постановка, викто-

рина, конкурс) или игры  

 Результаты проектной деятельности обязательно представляются  на внутрен-

нее и внешнее оценивание. Единых подходов к оцениванию проектов не сфор-

мировано. Но в любом случае – это два этапа оценивания, критерии которых 

должны быть известны обучающимся.  
Для внутреннего оценивания предлагаем следующие критерии (таблица).  
  



Таблица  

Критерии оценки проекта  

Критерии оценки проекта  Баллы  

Область проектных интере-

сов.  
Интеграция учебных тем 

естественно-научных пред-

метов  

Тема из одной учебной дисциплины  1  

Тема связана с двумя учебными дисципли-

нами  
2  

Интегрируются три и более учебные дисци-

плины  
3  

Использование продукта 

проекта  
Однократное использование   
(на одном уроке одного предмета)  

1  

Неоднократное использование  (на несколь-

ких уроках одного предмета)  
2  

Неоднократное интегрированное использо-

вание (на нескольких уроках нескольких 

предметов)  

3  

Потенциал развития тема-

тики и/или уровня сложно-

сти проекта. Точки роста 

проекта  

Уникальный (одна учебная тема одного 

предмета)  
1  

Локальный (несколько учебных тем 

одного предмета в течение одного 

учебного года)  

2  

Пролонгированный локальный (несколько 

учебных тем одного предмета в течение не-

скольких месяцев)  

3  

Одногодичный интегрированный (не-

сколько учебных тем нескольких предметов 

в течение одного учебного года)  

4  

Универсальный интегрированный (не-

сколько учебных тем нескольких пред-

метов в течение нескольких учебных 

лет)  

5  

Варианты исполнения  Индивидуальный  
(неисследовательский) (1 ученик)  

1  

Индивидуальный исследовательский  4  

Малая группа (2–3 ученика)  2  

Расширенная группа  (свыше 3 учеников)  3  

Общеклассный  (ученики одного класса)  4  

Общешкольный  (ученики разных классов)  5  

Модульность/ самостоятель-

ность   
Проект является частью (модулем) более 

крупного проекта  
1  



Законченный самостоятельный проект  2  

Доступность ресурсов 

(материальных  и мен-

тальных)  

Нетиповые ресурсы с требованиями осо-

бой предварительной подготовки как ис-

полнителей проекта,  так и руководителя  

1  

Общедоступные массовые ресурсы  2  

Актуальность использова-

ния результатов проекта  
В школе  1  

В школе и дома  2  

Массовое использование  3  

  
Эти критерии можно использовать коллективно на презентации резуль-

татов проекта перед классом. При этом не требуется обладание специальными 

знаниями в какой-либо профессиональной или научной области.  
Дадим обоснование каждого критерия.  
1. Область проектных интересов. Интеграция учебных тем естествен-

нонаучных предметов. Чем больше исполнители проекта увидят связей с раз-

ными учебными дисциплинами, тем больший круг научного теоретического 

материал был охвачен, а значит, ценнее проект.  
2. Использование продукта проекта. Полученный продукт должен быть 

достаточно универсальным, способным по-разному решать некоторый круг 

нетиповых задач. Например, собранная робототехническая конструкция мо-

жет премещаться по заданной траектории, выполнять задачи поиска, управле-

ния с заданными условиями, может использоваться для изучения разных раз-

делов физики, для демонстрации возможностей разных систем программиро-

вания, для тестирования эффективности используемого алгоритма и пр.  
Немаловажная составляющая – экономическое обоснование.  
3. Потенциал развития тематики и/или уровня сложности проекта.  
Мотивация дальнейшего развития проекта. Точки роста проекта.  Во что мо-

жет «вырасти» тема, насколько актуально такое использование полученного 

продукта. Расширяется ли контекст проектной деятельности. Можно ли 

усложнить задачу под современный уровень или популярный контекст. Прой-

ден ли полный цикл реализации идеи.  
4. Варианты исполнения в большей мере определяются сложностью про-

екта. Чем больше команда, тем сложнее управленческие задачи, больше ролей, 

содержательно сложнее этапы.   
5. Самостоятельность или модульность позволяет понять, чем завер-

шился проект: закрытием или интеграцией. Правильно инициированный про-

ект должен быть выполнен и закрыт. Но «пробная» деятельность и возмож-

ность поучиться на ошибках дает ценный опыт обучающимся, поэтому тоже 

оценивается.  
6. Доступность ресурсов проекта определяет пользователей его результа-

тов. Чем доступнее ресурсы, тем более могут быть востребованы результаты.  
7. Актуальность использования результатов проекта показывает широту 

распространения результата, его ценность.  



Для оценивания проектных работ кроме их содержания целесообразно учи-

тывать качество презентации, качество выступления и взаимодействие со 

слушателями.   

Критерии оценки представления проекта 

Объект оценки  Оценка  Критерии  

Презентация  

Содержание презентации 

(наличие ключевых струк-

турных элементов, реле-

вантность контента)  

3  Соблюден требуемый объем презентации; ис-

пользуется разнообразный наглядный материал 

(фото, картинки, карты, таблицы), на слайдах 

отсутствует избыточная информация  

2  Соблюден требуемый объем презентации, но 

недостаточно используется наглядный мате-

риал или несколько слайдов содержат избы-

точную информацию  

1  Требуемый объем презентации не соблюден 

или мало наглядного материала и практически 

все слайды перегружены информацией  

 0  Содержание презентации  не со-

ответствует теме проекта  

Визуальное оформление 

(представление наглядного 

материала)  

3  Презентация хорошо оформлена, хорошо по-

добран цвет фона и шрифта, размер использу-

емого шрифта удобен  для восприятия  

2  Презентация в целом хорошо оформлена, но 

имеются некоторые недостатки  в подборе 

цвета фона и шрифта  и/или размер шрифта на 

некоторых слайдах труден для восприятия  

1  Презентация скудно оформлена,  плохо по-

добран цвет фона и шрифта и/или исполь-

зуемый на слайдах шрифт неудобен для 

восприятия  

0  Оформление презентации мешает понять суть 

проекта  

Лексикограмматическое 

оформление, орфография  

и пунктуация   

3  В презентации допущено не более 2 грам-

матических/лексических  и 3 орфографи-

ческих/пунктуационных ошибок  



2  В презентации допущено   
не более 4 грамматических/лексических  и 4 

орфографических/пунктуационных ошибок  

1  В презентации допущено   
не более 6 грамматических/лексических  и 6 

орфографических/пунктуационных ошибок  

  В презентации допущено   
более 6 грамматических/лексических  и 6 

орфографических/пунктуационных ошибок  

Выступление  

Представление работы 

(уровень владения  
материалом и регламент)  
  

3  Выступающий уложился в отведенное для пред-

ставления работы время; текст работы расска-

зывался в целом своими словами, время от вре-

мени с опорой  на печатный текст  

2  Выступающий уложился в отведенное для пред-

ставления работы время, однако текст работы 

больше читался с листа, чем рассказывался  

1  Выступающий не уложился в отведенное для пред-

ставления проектной работы время ИЛИ текст ра-

боты полностью читался с листа  

0  Выступающий не уложился в отведенное для пред-

ставления проектной работы время И текст работы 

полностью читался с листа  

Лексикограмматическое 

оформление речи   
3  В речи использована разнообразная лексика, по-

нятная аудитории, допущено не более 2 языко-

вых ошибок,  не затрудняющих понимание 

2  В речи использована разнообразная лексика, в це-

лом понятная аудитории, допущено не более 4 не-

грубых языковых ошибок  

1  В речи использована разнообразная лексика, од-

нако присутствует несколько слов, незнакомых 

для аудитории, которые затрудняют понимание 

сказанного, допущено не более 6 негрубых язы-

ковых ошибок  или 2–3 грубые ошибки  
  

 0  Речь бедна лексически, содержит  более 6 негру-

бых языковых ошибок  или более 3 грубых оши-

бок  

Взаимодействие с аудиторией (ответы на вопросы)  

Свобода владения материа-

лом   
3  Выступающий дал полные и точные ответы на все 

заданные аудиторией вопросы в соответствии с ре-

гламентом  



2  Выступающий дал неполные  или неточные 

ответы на все заданные аудиторией вопросы в 

соответствии  с регламентом  

1  Выступающий ответил не на все вопросы и 

при этом дал неполные  и неточные ответы 

на заданные аудиторией вопросы в соответ-

ствии  с регламентом 

0  Выступающий не ответил на вопросы аудитории  

  

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧА-

ЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ИН-

ФОРМАТИКЕ Отметка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач с использова-

нием компьютера; 

 - работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

- отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточ-

ное владение навыками работы с использованием компьютера в рамках по-

ставленной задачи; - правильно выполнена большая часть работы (свыше 

70%);  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные под-

ходы к решению поставленной задачи.  

- отметка «3» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью (выполнено более 50% работы, но менее 70 

%) , но учащийся владеет основными навыками работы с использованием ком-

пьютера, требуемыми для решения поставленной задачи.  

- отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обя-

зательными знаниями, умениями и навыками работы с использованием  

компьютера или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений 

теории, приёмов составления алгоритмов.  

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блоксхем ал-

горитмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объ-

яснение хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ра-

нее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное примене-

ние операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы.  



5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить 

её, получить результаты и объяснить их.  

6. Небрежное отношение к компьютеру.  

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компью-

тере.  

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического 

характера.  

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода.  

3. Нерациональный выбор решения задачи.   

Недочёты  

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не иска-

жают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.   

 

ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ: 

 - отметка «5» выставляется, если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-

мой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя математическую и специализированную терми-

нологию и символику; 

 - правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навы-

ков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

- отметка «4» выставляется если: 

- ответ имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

- нет определенной логической последовательности, неточно используется ма-

тематическая и специализированная терминология и символика;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении  

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

или вопросу учителя. 

 - отметка «3» выставляется, если: 



- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока-

зано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполне-

нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня слож-

ности по данной теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность основных умений и навыков.  

- отметка «2» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала,  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

 

Отметка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- при решении задач все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению за-

дач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные фор-

мулы, проведены математические расчеты и дан полный ответ;  

Отметка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 70 % от объема задания, 

но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки:  

правильно записаны исходные формулы;  

ответ приведен в других единицах измерения;  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышепере-

численным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, опре-

делений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах в решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не 

в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с мате-

риалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

 - работа выполнена в основном верно (объем выполненной части состав-

ляет не менее 50% от общего объема), но допущены существенные неточ-

ности;  

- пропущены промежуточные расчеты;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с исполь-

зованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач 

и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.  

Отметка "2" ставится в следующем случае:  



- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 50% от 

общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и каче-

ственные задачи.  

 


		2024-09-19T13:27:40+0300
	Трещёва Наталья Владимировна




