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ÔÎÐ

Â ñòðà�àõ ñ óñòîé÷èâî ïðîãðåññèðóþùåé ñèñòå�îé îáðàçîâà�èÿ �àãèñòðàëü�û�
�àïðàâëå�èå� ñòà�îâèòñÿ ôîð�èðóþùåå îöå�èâà�èå: è�òåðàêòèâ�îå îöå�èâà�èå
ñîñòîÿ�èÿ è ïðîãðåññà ó÷àùèõñÿ, âûÿâëÿþùåå ó÷åá�ûå ïîòðåá�îñòè øêîëü�èêîâ,
ôîð�èðóþùåå ñîîòâåòñòâóþùåå è� ïðåïî�àâà�èå. Ó÷èòåëÿ ïðè òàêî� îöå�èâà�èè
ñîáèðàþò è�ôîð�àöèþ, �à îñ�îâà�èè êîòîðîé ïîñòîÿ��î êîððåêòèðóåòñÿ,
óëó÷øàåòñÿ ó÷åá�ûé ïðîöåññ. Ýòî ïðè�öèïèàëü�î îòëè÷àåò ôîð�èðóþùåå îò
òðà�èöèî��îãî îöå�èâà�èÿ, öåëü êîòîðîãî — îïðå�åëèòü è ïðå�ñòàâèòü ëèøü
èòîãîâûå ïîêàçàòåëè �îñòèæå�èé ó÷å�èêîâ.

● индивидуальное развитие ● самооценивание ● образовательный стандарт 
● курсовой отчёт ● школьная культура ● социальная сплочённость 
● диагностическая связь ● школьная образовательная стратегия

Ôîðìèðóþùåå îöåíèâàíèå
â ìèðîâîé ïðàêòèêå

Тот или иной подход к оцениванию
может быть понят только в контекс-
те системы образования в целом,
за которым стоит более широкий об-
щественный и культурный контекст.
Наиболее общим определением этого
контекста сегодня может быть «обу-
чение на протяжении всей жизни». 

Система оценивания становится наи-
более очевидным интегрирующим
фактором школьного образователь-
ного пространства, основным сред-
ством диагностики проблем обуче-
ния и обратной связи. Система оце-
нивания наиболее явно воплощает
принципы, которые положены в ос-
нову образовательного процесса
в целом. При этом под системой
оценивания понимается не только та
шкала, которая используется при

выставлении отметок, и моменты, в ко-
торые отметки принято выставлять,
но в целом механизм контрольно-диа-
гностической связи между учителем,
учеником и родителями по поводу ус-
пешности образовательного процесса,
равно как и самостоятельного опреде-
ления этой связи учениками. Система
оценивания и самооценивания — это
естественный механизм саморегуляции
образовательного процесса, что опреде-
ляет его исключительную важность.

Современные цели образования, новые
образовательные стратегии и модели не
могут быть реализованы без трансфор-
мации системы оценивания учебных
достижений на школьном уровне,
поскольку появились: 

● универсальные (всепроникающие) гло-
бальные инструменты оценки качества



реализована при оценивании, когда учи-
тель является субъектом, а ученик —
исключительно объектом оценивания.

Новая система внутришкольного оценива-
ния позволяет решить эти проблемы,
поскольку это система индивидуализиро-
ванная, настроенная на оценку индивиду-
ального прогресса ученика; основана на
максимально прозрачных и заранее заяв-
ленных критериях; включает ученика
в процесс оценивания; доступна и про-
зрачна для всех участников образователь-
ного процесса, включая родителей.
Система оценивания позволяет 

● показать качество работы школы «че-
рез» индивидуальный прогресс учеников,
что особенно важно для школ, работаю-
щих не с элитным контингентом;

● оценивать качество работы учителя 
по динамике образовательных достижений
учащихся с учётом уровня обучаемости
данного класса и качества создаваемых
учителем условий обучения;

● повысить учебную мотивацию и само-
стоятельность учащихся, включая их
в процесс оценивания;

образования в национальных системах обра-
зования (в России — ЕГЭ). Возникает тен-
денция оценивать качество работы школы по
рейтингу в общем массиве продемонстриро-
ванных учебных результатов. Более того,
весь образовательный процесс и его монито-
ринг перестраиваются на подготовку к соот-
ветствующей оценочной процедуре;

● новые организационные возможности сти-
мулирования труда учителя в соотнесении
с качеством его работы (зарубежные про-
граммы «оплата за качество», в России —
НСОТ). В большинстве случаев показатель
качества работы учителя — итоговые отмет-
ки учеников;

● новые формы организации образовательно-
го процесса (проектные, исследовательские
и творческие работы, профили, индивидуаль-
ные учебные программы и т.д.) требуют
адекватных инструментов оценивания нового
образовательного продукта;

● стратегия на изменение позиции учителя
(«Учитель становится консультантом, помощ-
ником в выстраивании индивидуальной обра-
зовательной траектории» — Программа раз-
вития образования 2020) не может быть
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Îáó÷åíèå íà ïðîòÿæåíèè æèçíè â óñëîâèÿõ íîâîé ýêîíîìèêè

Òðàäèöèîííàÿ ìîäåëü Îáó÷åíèå íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè

· Ó÷èòåëü — èñòî÷íèê çíàíèé.
· Ó÷åíèêè ïîëó÷àþò çíàíèÿ îò ó÷èòåëÿ.
· Ó÷åíèêè ðàáîòàþò èíäèâèäóàëüíî.
· Òåñòû — èíñòðóìåíò, îãðàíè÷èâàþùèé ïðîäâèæåíèå âïåð¸ä äî
òåõ ïîð, ïîêà ó÷åíèêè ïîëíîñòüþ íå îâëàäåþò íàáîðîì íàâûêîâ,
à òàêæå ðåãóëèðóþùèé äîñòóï ê äàëüíåéøåìó îáðàçîâàíèþ.
· Âñå ó÷åíèêè âûïîëíÿþò îäèíàêîâûå çàäàíèÿ.
· Îïðåäåëÿþò «õîðîøèõ» ó÷àùèõñÿ, è èì ðàçðåøàþò
ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå

· Ïðåïîäàâàòåëü — ãèä ïî èñòî÷íèêàì çíàíèé.
· Ëþäè ó÷àòñÿ ÷åðåç ðåàëüíûå äåéñòâèÿ.
· Ëþäè ó÷àòñÿ â ãðóïïàõ è äðóã ó äðóãà.
· Îöåíêà èñïîëüçóåòñÿ êàê îðèåíòèð äëÿ ó÷åáíûõ
ñòðàòåãèé è îïðåäåëåíèÿ ïóòè äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ.
· Ïðåïîäàâàòåëè ðàçðàáàòûâàþò èíäèâèäóàëüíûå
ó÷åáíûå ïëàíû.
· Ó ëþäåé åñòü äîñòóï ê îáðàçîâàòåëüíûì âîçìîæíîñ-
òÿì íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè

Îáó÷åíèå, íàöåëåííîå íà ïðîâåðêó ðåçóëüòàòîâ

Îáó÷åíèå, ãäå ñïåöèàëüíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îöåíêå, îñíîâàíî íà ÷¸òêèõ ñòàíäàðòàõ, îïðåäåëåíèè îòïðàâíîé òî÷êè,
ïðîãðåññå, ñîîòâåòñòâèè ñòàíäàðòàì è îïðåäåëåíèè òîãî, äîñòèãíóòû ëè îíè. Ó÷åáíûé ïëàí îòðàæàåò ðàçëè÷íûå ñòàðòî-
âûå ïîçèöèè ó÷àùèõñÿ. Îòâîäÿ ó÷åíèêàì, äàæå ñàìûì ìàëåíüêèì, âàæíóþ ðîëü ïðè îòñëåæèâàíèè ñâîèõ ó÷åáíûõ äîñòè-
æåíèé è ïðèâëåêàÿ èõ ê îáñóæäåíèþ ðåçóëüòàòîâ îöåíêè, ìû ñîçäà¸ì ìîùíûå ôàêòîðû ìîòèâàöèè è èíñòðóìåíòû äëÿ
íåçàâèñèìîãî è áîëåå ýôôåêòèâíîãî îáó÷åíèÿ
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● использовать оценивание в его формирующей
функции (для организации учебного процесса).

В мировой и отечественной практике уже на-
коплен опыт создания и применения инструмен-
тов, обеспечивающих такого рода оценивание.
Опираясь на эти образцы, школы могут сфор-
мировать собственные системы оценивания.

В странах, где в управлении образованием це-
ленаправленно поддерживается формирующее
оценивание, оно создаёт ощутимые преимуще-
ства для развития национальной системы обра-
зования. Органы управления образованием на
национальном или региональном уровне полу-
чают как качественные, так и количественные
свидетельства того, что учителя, использующие
методы формирующего оценивания, добиваются
повышения учебных достижений школьников,
удовлетворяют многообразные образовательные
запросы и потребности детей, обеспечивая ра-
венство образовательных возможностей для
разнородных контингентов учащихся. 

Назовём основные преимущества формирующе-
го оценивания и наиболее очевидные препятст-
вия на пути его широкого распространения.

Ïðåïÿòñòâèÿ

Одно из основных препятствий связано с раз-
нонаправленностью в классе формирующего
оценивания, адресованного отдельному учени-
ку, и широкомасштабного итогового оценива-
ния на уровне государства или региона. Второе
препятствие возникает из-за потери связи
между различными уровнями оценивания:
очень часто информация, которая собирается
национальной и региональной системой мони-
торинга, или даже на уровне школы в целом,
кажется учителю неадекватной и бесполезной
для того, что он делает в классе, так же как
информация, полученная в классе, воспринима-
ется как ненужная теми, кто руководит отрас-
лью и определяет образовательную политику. 

Казалось бы, несмотря на настороженное отно-
шение учителей и даже сопротивление внешне-
му тестированию, ничто не мешает им исполь-
зовать тесты в собственных интересах; ведь ре-
зультаты итогового оценивания могут дать цен-
ные и полезные данные для формирующего

оценивания: определения пробелов и кор-
ректировки программы и преподавания.
Но, к сожалению, школа, показавшая не-
удачные результаты, часто сталкивается
с весьма тяжёлыми последствиями, по-
этому учителя начинают заменять осмыс-
ленные учебные цели натаскиванием на
тесты, и тесты становятся реальной угро-
зой. Это усугубляется тем, что на базе
показателей часто не очень качественных
тестов составляются таблицы рейтингов
и на основе крайне ограниченной инфор-
мации сравнивают школы.

Ïðåèìóùåñòâà
Поддержка высоких достижений:

повышение уровня учебных
результатов

Инструменты формирующего оценивания
позволяют иначе подойти к созданию ус-
ловий для равенства в обучении. Равен-
ство понимается вовсе не как предъявле-
ние всем одинаковых требований к ре-
зультатам обучения и создание одинако-
вых условий обучения, которые индиф-
ферентны по отношению к различным
возможностям и особенностям разных
учеников. Наоборот, учитель ставит для
себя задачу приспособиться к индивиду-
альным различиям ребёнка — персо-
нальным, культурным, лингвистическим.
Поэтому кейс-стади в школах, работаю-
щих по специальным программам для
слабо успевающих детей, показали эф-
фективность формирующего оценивания.

Формирование умений учиться

Ученики приобретают эти умения благо-
даря тому, что акцент в обучении пере-
носится на процесс преподавания и уче-
ния. Ученику в этом процессе отводится
активная роль: ему помогают осознавать,
как, собственно, он учится, и находить
наилучшие стратегии и способы для сво-
ей учебной деятельности.

Поэтому у школьников последовательно
формируются умения анализировать



Тиккакоски — средняя школа в сельской
местности в центре страны. Школа не-
большая — в ней учится всего 278 чело-
век, по 15–20 учеников в классе. Соци-
ально-экономический состав детей неодно-
роден, но для подавляющего большинства
финский язык родной. Текучести среди
учителей или учеников в школе практиче-
ски нет. Около 40% учеников, заканчи-
вающих школу, переходят в систему про-
фессионального образования, 60% посту-
пают на следующую школьную ступень.
Выпускников Тиккакоски, как правило,
сразу же принимают те школы, которые
они выбрали для продолжения обучения. 

Посмотрим, что происходит в этой школе
на уроках.

Уроки технологии и искусства

Как правило, урок начинается с 5–10-ми-
нутного объяснения учителя: он рассказы-
вает классу, какая работа его ожидает
и что особенно важно на этом занятии. 

На уроке технологии задание написано на
большом листе, вывешенном перед клас-
сом. В задании указаны все этапы выпол-
нения работы: учитель обеспечивает уче-
ников информацией, помогающей им со-
средоточить усилия на существенных эле-
ментах работы и не тратить их на менее
важные. Ребята выполняют задание само-
стоятельно или в небольших группах.
На следующем уроке каждый завершает
свою работу независимо от других. Учи-
тель технологии помогает ученикам, об-
суждает с ними качество работы. Когда
задание выполнено, ученик оценивает то,
что у него получилось, и ставит себе от-
метку. Учитель выставляет отметку только
после того, как ученик сам оценил свою
работу — это обычный для школы поря-
док. Если учитель и ученик по-разному
оценят сделанное, они это обсуждают.
Таким образом, у школьников постепенно
формируются критерии высокого качества
работы. Учитель подчёркивает, что важен
не только качественный результат,
но и сам рабочий процесс: то, как ученик

и понимать новую информацию, а не просто
«приобретать знания»; «вписывать» новые
идеи и концепции в те, что у них уже сфор-
мированы; умение оценивать свои результаты
и результаты соучеников, соотнося их с чёт-
ко определёнными учебными целями и ясны-
ми критериями качества. Это, собственно,
и есть умения, необходимые для того, чтобы
учиться в течение всей жизни.

При формирующем оценивании учитель со-
бирает информацию о том, как продвигаются
его ученики, насколько его преподавание со-
ответствует индивидуальным запросам детей.
Школьное руководство выявляет наиболее
сильные и наиболее слабые аспекты в работе
школы, использует полученную информацию
для разработки программ развития. В регио-
нальных управлениях образования опираются
на национальные и региональные данные, оп-
ределяя наиболее актуальные направления
при инвестировании средств в повышение
квалификации учителей и поддержку школ,
намечая приоритеты образовательной полити-
ки. При таком подходе итоговое оценивание
становится частью формирующего, причём на
всех уровнях системы образования. 

Представим формирующее оценивание на
примере школы, где этот подход стал нор-
мой и регулятором отношений всех участни-
ков образовательного процесса.

Ôèíëÿíäèÿ. 
Øêîëà Òèêêàêîñêè

В финской системе образования безусловный
приоритет — индивидуальное развитие уча-
щихся, а не конкуренция или сравнение уче-
ников друг с другом. Пример школы Тикка-
коски — это тот случай, когда такая фило-
софия максимально воплощается в развивае-
мые школой стратегии преподавания, обуче-
ния и оценивания. Сфокусированность на са-
мооценивании помогает школьникам почувст-
вовать ответственность за обучение, осознать
не только его результаты, но и сам процесс
и своё развитие в этом процессе.
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работает, насколько он способен к рефлексии,
чрезвычайно существенно для его развития. 

Академические предметы 
(математика, родной 

и иностранные языки)

На этих уроках учителя 10–15 минут занима-
ются основной темой урока с целым классом.
В это время ученики могут задавать вопросы
по ходу объяснения учителя. После этого дети
работают самостоятельно, но они могут обсуж-
дать задание друг с другом. Обычно только
несколько человек в классе пользуются этой
возможностью, остальные предпочитают вы-
полнять задание без посторонней помощи.
Учитель ходит по классу и помогает ученикам,
когда они об этом просят. Школьники могут
проверять работу по сборнику с ответами. Ес-
ли ответ не сходится, можно обращаться за
помощью к учителю или к партнёру.

В школе Тиккакоски ученики полностью ответ-
ственны за своё обучение, у них есть возмож-
ность и для самостоятельной работы, и для вза-
имодействия — они могут просить помощи друг
у друга. «Иногда сосед по парте лучше объяс-
нит непонятное, чем мы, — говорят педагоги.

Учителя, представляющие разные предметные
объединения (например, математику и языки),
по-разному подходят к проверке знаний учени-
ков и наблюдению за их прогрессом. Препода-
ватели иностранного языка не слишком часто
проводят в классах тестирование, но ошибки
и достижения обсуждаются (по возможности
на иностранном языке) с учениками на уроке.
Преподаватели математики, наоборот, дают
ученикам короткие тесты каждую неделю, что-
бы выяснить, насколько они поняли изучаемый
материал. Результаты тестов они сообщают на
следующем уроке. Общие проблемы, выявлен-
ные тестом, обсуждают в классе, а индивиду-
альные — с учениками, допустившими ошиб-
ки, пока другие самостоятельно выполняют за-
дание на уроке. Ребята с серьёзными затруд-
нениями получают дополнительную помощь. 

Организация урока (короткое объяснение для
всего класса, основное время на самостоятель-
ное выполнение задания или упражнения), не-
большое число учеников в классе позволяют
учителю достаточное время уделять каждому

ученику. Один учитель ведёт класс не-
прерывно в течение трёх лет: он имеет
возможность очень хорошо узнать своих
учеников — и социально, и эмоциональ-
но, и с точки зрения их когнитивных
способностей. Школьники говорят, что
очень ценят готовность своих учителей
помочь, когда у кого-то возникают учеб-
ные проблемы — после уроков или до
начала занятий. 

Учителя школы Тиккакоски считают,
что особенно важна регулярная обратная
связь с учениками; надо хорошо знать
своих учеников и понимать, как они
развиваются; энтузиазм учителя показы-
вает детям, насколько интересной и ув-
лекательной может быть учёба.

Расписание 

Вместо обычного распределения часов
в течение целого года отдельные пред-
метные курсы собраны в пять циклов по
семь недель в каждом. Каждый учитель
ведёт 4–5 классов в течение одной не-
дели, а ученик работает с двумя-тремя
преподавателями по академическим пред-
метам. Практические предметы (техника,
искусства, работа с текстилем) препода-
ются в течение всего года. При такой
организации учебного времени учителя
и ученики взаимодействуют очень интен-
сивно, и они могут намного лучше уз-
нать друг друга. 

Чтобы школьники не испытывали учеб-
ной перегрузки, в расписании сбалансиро-
ваны теоретические и практические заня-
тия. У каждого ученика не менее трёх
часов теоретических занятий и один прак-
тический. Во время одного семестра не
обязательно преподаются все предметы,
они сочетаются и варьируются. Такая ор-
ганизация учебных курсов позволяет луч-
ше сконцентрироваться на учебном пред-
мете. Ребята довольны тем, что в школе
широкий набор курсов по выбору. 

Учителя школы не одобряют измене-
ний, внесённые в государственный



выполнение домашних заданий. Для этого
они используют стандартную систему оце-
нок, проставляемых в специальной табли-
це: это делает интерпретацию таблиц бо-
лее чёткой и доступной и для детей,
и для учителей и родителей. 

После того, как ученик проставит в таб-
лице свои оценки, он получает оценки от
учителя. При существенном расхождении
оценок (на два балла и более) они об-
суждают ситуацию. Но в большинстве
случаев оценки учеников и педагогов
весьма близки. В курсовых отчётах за-
фиксированы прошлые оценки учеников,
и они могут увидеть и точно оценить соб-
ственное развитие. Если отчёт показыва-
ет, что ученик плохо успевает по данному
предмету, он это обсуждает с учителем,
обращается за дополнительной помощью. 

Родители, ученики и классный руководитель
анализируют и оценивают развитие ученика
во время каждого учебного цикла. Очень
ценно, что родители получают информацию
о развитии детей пять раз в году, это на-
много результативнее, чем обычная беседа
с классным руководителем дважды в год.
Родители часто удивлены, насколько реали-
стично дети оценивают себя, свой прогресс
в учёбе. Ученикам курсовые отчёты помога-
ют оценивать своё развитие, взять на себя
ответственность за обучение.

Школьная культура

Директор школы отмечает, что в основе
школьной культуры, учебной среды —
внимание к каждому ученику. В школе
Тиккакоски ценятся личностный рост
и умение учиться, чувство собственного
достоинства и ответственность. 

Система оценивания создаёт ясную карти-
ну того, как школа развивается и что для
этого необходимо. Директор сформулиро-
вал свои принципы управления школой:
коммуникация между всеми учителями
и учениками; решения принимаются вмес-
те; изменения осуществляются постепенно,
пошагово; решения проблем должны быть

образовательный стандарт в 2003–2006 гг.
Новый стандарт фиксирует количество часов
для каждого предмета и определяет критерии
выставления наивысшего балла: это оставляет
школе меньше возможностей для гибких ре-
шений, для практических предметов (техни-
ческих, работы с тканями, ведения домашне-
го хозяйства) и дополнительных занятий. 

Самооценивание

С 1994 г. школа участвует в пилотном про-
екте по апробированию нового образователь-
ного стандарта. В школе активно развивается
система самооценивания, причём со временем
это становится всё более важным аспектом
жизни школы и распространяется и на учи-
телей, и на учеников. 

Самооценивание основано на том, что каж-
дый ученик сам отвечает за собственное
обучение, а каждый педагог — за своё пре-
подавание. И вместе они ответственны за
создание условий для успешного обучения
и преподавания. 

Оценивание сфокусировано на развитии
у школьников умений учиться. Термин
«формирующее оценивание» не часто звучит
в школе, хотя это основной способ для учите-
лей и учеников оценить положение дел. Ино-
гда формирующее оценивание основывается на
точных данных, но существеннее «скрытое
знание», т.е. знание, которое учителя и учени-
ки вместе обретают в дискуссиях, рефлексии
и опыте. Самооценивание учеников в школе
Тиккакоски отражает ход их развития: учите-
ля и администрация не хотят, чтобы оно огра-
ничивалось только оценкой достижений.

С 2001/02 учебного года школа использует
для самооценивания учеников курсовые отчё-
ты (характеристики). В конце каждого семи-
месячного учебного цикла ученики пишут
курсовой отчёт; существенную его часть со-
ставляет самооценка. Ученики сообщают, ка-
кие оценки они ожидают получить по каждо-
му предмету, оценивают свои учебные при-
вычки, поведение, свою работу на уроках,
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простыми и логичными; препятствия иногда
могут становиться ресурсом.

Учителя и персонал — часть большой коман-
ды: есть четыре предметных команды, команда,
которая отвечает за присмотр и уход за детьми
и одна для поддерживающих служб. Каждая
команда выдвигает лидера, который обсуждает
планы действий с директором. Лидер команды
меняется каждый год. Командный принцип —
важный элемент школьной организации. Коопе-
рация между учителями (даже ведущими раз-
ные предметы) поддерживается и поощряется,
но не вменяется никому в обязанность. Иногда
организуются межпредметные проекты, и учи-
теля, работающие в разных предметных облас-
тях, обсуждают, как строить преподавание.

Социальная сплочённость — важное условие
успешного обучения в Тиккакоски. Ученики со-
ставляют постоянные группы, не более 20 чело-
век. Эти группы проводят вместе 20–30 учеб-
ных часов в неделю. Группы остаются постоян-
ными в течение трёх лет обучения. Состав учи-
телей, преподающих такой группе различные
предметы, также не меняется всё это время: это
укрепляет связи между учителем и учениками
и между учениками в группе. И учителя, и де-
ти высоко оценивают этот подход.

Поскольку состав учебных групп почти не меня-
ется в течение трёх лёт, их формированию уде-
ляется очень серьёзное внимание. Строится соци-
ограмма, социальный работник и консультант
высказывают предложения по составу групп для
будущего учебного года. Их предложения об-
суждаются с директором, классным руководите-
лем и учителями-предметниками. Цель этих об-
суждений — сформировать группы так, чтобы
это было полезно для обучения каждого ученика.

Школьная образовательная стратегия оказыва-
ется весьма эффективной. Национальные тесты
постоянно демонстрируют, что результаты уче-
ников превышают средние; низкие результаты
школьники показывают крайне редко. Пример
финской школы убеждает: принятая в школе
система оценивания отражает основные ценно-
сти системы образования, соответствует её це-
лям и интегрируется в стратегии, которые
обеспечивают их достижение. ÍÎ

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ãäå ìîæíî â Èíòåðíåòå ïîëó÷èòü ðåêîìåí-
äàöèè è ïðîãðàììû ïî èñïîëüçîâàíèþ

èíòåðàêòèâíîé äîñêè? Ïîñòàâëåííûå ñ äîñêîé
èíòåðàêòèâíûå ïðîäóêòû â îñíîâíîì îðèåíòè-
ðóþòñÿ íà íà÷àëüíóþ øêîëó. Äîñêà, ïîñòàâëåí-
íàÿ íàì, íå ìîæåò ðàáîòàòü êàê áîëüøîé ýêðàí
ìîíèòîðà. Äëÿ å¸ èñïîëüçîâàíèÿ íåîáõîäèì
ìóëüòèìåäèàïðîåêòîð, ÷òî íå îñîáåííî óäîá-
íî. Ñóùåñòâóþò ëè èíòåðàêòèâíûå äîñêè,
ñîçäàííûå ïî äðóãîé òåõíîëîãèè áåç ïðîåöè-
ðîâàíèÿ èçîáðàæåíèÿ íà íèõ ñ ïîìîùüþ
ïðîåêòîðà?    È.Ê.

Îòâåòèì âíà÷àëå íà âòîðîé Âàø âîïðîñ.

×òîáû ðàáîòàòü ñ êîìïüþòåðíûì èçîáðàæåíèåì,
åãî íóæíî êàêèì-òî îáðàçîì ïðåäúÿâëÿòü. Ïîýòîìó
ïðîåêòîð íåîáõîäèì.

Àëüòåðíàòèâà ïðîåêòîðó — ïëàçìåííûé èëè ÆÊ ìî-
íèòîð áîëüøîãî ðàçìåðà ñî ñïåöèàëüíîé èíòåðàê-
òèâíîé íàêëàäêîé. Òàêàÿ àëüòåðíàòèâà ñòîèò íå äå-
øåâëå ðåøåíèÿ ñ ïðîåêòîðîì. Êðîìå òîãî, ðàçìåðû
ìîíèòîðîâ ìåíüøå ðàçìåðà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè
èíòåðàêòèâíîé äîñêè.

×òîáû ñòîÿùèé ó äîñêè íå ïåðåêðûâàë ñâåòîâîé ïî-
òîê ïðîåêòîðà, ëó÷øå ïîäâåñèòü ïðîåêòîð íà ïîòî-
ëîê ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî êðåïëåíèÿ.

Ïî ïîâîäó èñïîëüçîâàíèÿ.

Èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà äà¸ò âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü íà
ëþáîì óðîêå è â ëþáîé ïðîãðàììå, ðàáîòàòü ìû-
øüþ, ââîäèòü òåêñò (ñ ïîìîùüþ ýêðàííîé êëàâèàòó-
ðû (Ïóñê/Âñå ïðîãðàììû/Ñòàíäàðòíûå/Ñïåöèàëü-
íûå âîçìîæíîñòè/Ýêðàííàÿ êëàâèàòóðà), âûõîäèòü
â Èíòåðíåò, èñïîëüçîâàòü ËÞÁÛÅ ýëåêòðîííûå íà-
ãëÿäíûå ìàòåðèàëû. Ìíîãî èíôîðìàöèè íà ðàçíûå
òåìû âû ìîæåòå íàéòè â Èíòåðíåòå.

Èíòåðàêòèâíóþ äîñêó ìîæíî èñïîëüçîâàòü, êîíå÷-
íî, íå òîëüêî â íà÷àëüíîé øêîëå. Ïî îïûòó êîëëåã,
èñïîëüçîâàíèå äîñêè ïîâûøàåò èíòåðåñ ê ïðåäìåòó
è ðåéòèíã ïåäàãîãà. Ïðîáëåìà òîëüêî â òîì, ÷òîáû
îñîçíàòü âîçìîæíîñòè, êîòîðûå ñåé÷àñ äåéñòâè-
òåëüíî áåçãðàíè÷íû.

Ìåòîäè÷åñêèå è òåõíè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè ïî èñ-
ïîëüçîâàíèþ èíòåðàêòèâíûõ äîñîê â ó÷åáíîì ïðî-
öåññå ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ â Èíñòèòóòå íîâûõ òåõ-
íîëîãèé. (http://www.intmedia.ru/contacts.asp)

Äëÿ óòî÷íåíèÿ äàòû è âðåìåíè î÷åðåäíîãî çàíÿòèÿ
çâîíèòå â îòäåë ïðåçåíòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ
(495) 221-26-45, 223-91-45,  Èâàí Ñîðîêèí.


