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В своей книге «Портфолио плюс: Критичес-

кое руководство к альтернативному оценива-

нию» Л. Мабри пишет, что оценивание явля-

ется одновременно двигателем и показате-

лем образовательных реформ. И всё больше

используется как для отслеживания достиже-

ний учащихся, так и для выявления компе-

тентности преподавателей и качества образо-

вательных систем. Оценивание — это основа

не только для приёма учащихся в разные

школы, но и для реализации политических за-

дач — усиления реструктуризации, контроля

над тем, чему учат, и наказания учащихся, де-

монстрирующих низкий уровень достижений.

Для выпускника профильной школы, кото-

рый становится студентом вуза, професси-

онального учебного заведения или входит

в рынок труда, портфолио должен стать

значимым дополнением к результатам ЕГЭ

при поступлении в вуз, инструментом, об-

легчающим формирование его индивиду-

альной траектории обучения на новой сту-

пени. А также, что со временем станет ещё

более важным, его защитой на рынке тру-

да, в том числе и международном.

Введение портфолио в процесс обучения

напрямую влияет на изменение концепции

деятельности школы, содержание и мето-

дику целостного педагогического процесса.

Ряд исследователей в этой связи говорят

о «планировании в обратном направле-

нии»: учителя на основе наблюдения и ана-

лиза навыков и знаний, которые необходи-

мы учащимся для успешной деятельности

по организации портфолио, вносят измене-

ния в учебные программы и методику обу-

чения. При этом учёные отмечают пробле-

мы, связанные с введением инноваций:

• сопротивление и противостояние иннова-

циям со стороны педагогов и учащихся,

(особенно на начальном этапе), исчезаю-

щие в ходе их совместной работы по фор-

мированию портфолио;

• недостаточность специальных знаний

у преподавателей и, соответственно, необ-

ходимость проведения их переподготовки;

• конфликт между традиционными требова-

ниями к организации процесса школьного

обучения, оцениванию его качества, с одной

стороны, и аутентичным оцениванием как ре-

форматорским нововведением — с другой;

• несоответствие между образовательны-

ми стандартами штата или школьного ок-

руга и междисциплинарным подходом к по-

строению содержания обучения в школе,

вводящей технологию портфолио.

К рассмотренным выше противоречиям

следует добавить необходимость более ча-

стого и эффективного взаимодействия

между преподавателями; развитие умения

преподавателей работать в командах; уси-

ление компонента индивидуальной работы

с учащимся за счёт сокращения традици-

онных классно-урочных форм и др.

На преодоление этих проблем в зарубежных

странах направлен ряд стратегий. Школы,

вводящие технологию портфолио, видоиз-

меняют миссию и концепцию своей деятель-

ности. Например, американской коалицией

базовых школ разработаны основные прин-

ципы деятельности школы, внедряющей ау-

тентичное оценивание. К их числу относятся:

1. Цель деятельности школы — овладение

учащимися определённым сочетанием ба-
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зовых навыков и знаний из различных об-

ластей. Этот набор в разной степени соот-

ветствует стандарту академического обуче-

ния. Учебные программы, направленные на

его достижение, должны учитывать уровень

интеллектуального, творческого развития

учащихся и сформированных у него компе-

тентностей. Таким образом, акцент смеща-

ется от традиционных базовых предметов

в сторону индивидуального междисципли-

нарного обучения.

2. Задачи деятельности школы являются

общими для всех учащихся, но средства их

достижения индивидуально «скроены» для

каждой учебной группы или класса. Инди-

видуализация обучения должна быть регла-

ментирована следующими административ-

ными решениями: уменьшение количества

учащихся на одного преподавателя; вклю-

чение в нагрузку преподавателя времени

на проведение консультаций и дополни-

тельную подготовку; разработка и приобре-

тение учебно-методической документации

для обеспечения нового содержания обуче-

ния; предоставление дополнительных

средств на повышение заработной платы

сотрудников; выделение времени на кол-

лективное планирование и общие собрания

коллектива школы. Вместе с тем подчёрки-

вается, что изменение расходов на одного

учащегося не должно превышать 10 % по

сравнению с традиционными школами.

3. Ведущим направляющим принципом

должно стать формирование «учащегося-де-

ятеля», что требует отхода от традиционного

понимания роли учителя как транслятора

знаний. Методика обучения, соответственно,

должна быть направлена на формирование

у учащихся умения учиться самостоятельно.

4. Введение портфолио в процесс обучения

требует формирования разновозрастных

групп учащихся для выполнения проектной

деятельности, отхода от оценивания «посе-

щаемости» стандартных учебных занятий.

Основной акцент делается на демонстрацию

учащимися приобретённых знаний, умений

и навыков в процессе реальной деятельнос-

ти и презентации конечного продукта.

5. Изменение стиля внутришкольного обще-

ния связано с принятием стратегии сотруд-

ничества между преподавателями, учащи-

мися, администрацией, родителями, разде-

лением ими общих целей работы над порт-

фолио. Общение предполагает усиление

стимуляции и побуждения учащихся к овла-

дению новыми видами деятельности, приня-

тие гуманистических ценностей (ориентации

на успех, доверия, честных и толерантных

взаимоотношений, благородства и др.).

6. Директор и учителя должны изменить

восприятие себя и своей роли. В связи с но-

вой концепцией школы они становятся, во-

первых, специалистами и исследователями

в области образования, и лишь, во-вторых,

экспертами в узкой области и учителями-

предметниками. Сотрудники школы прини-

мают на себя ряд новых обязанностей (учи-

тель — консультант — ментор — менеджер

и др.), соподчинённых общей стратегии

развития школы.

Реформирование системы оценивания не

может осуществляться само по себе, и не яв-

ляется изолированным вмешательством

в жизнь школы или учащихся. Аутентичное

оценивание, как часть образовательного

процесса, становится своеобразным «ката-

лизатором» для пересмотра подходов к со-

держанию и методике обучения, организации

школьной жизни и др. Направления модерни-

зации образовательного процесса вытекают

из совместной работы учителей и учащихся.

Немалую роль играет то, что учителя прини-

мают на себя роль обучающихся, участников

команд и приобретают новое видение про-

цесса обучения и школьной жизни.

Таким образом, процесс аутентичного оце-

нивания (портфолио, проект, презентации

и выставки продуктов деятельности уча-

щихся и др.) формирует вокруг себя непре-

рывное действие в различных формах про-

явления. Возникает и развивается новое со-

держание взаимоотношений «учитель —

учащийся», «учащийся — учащийся», «учи-

тель — родитель», «учащийся — родитель»,

«учитель — родитель» и др. Разнообразие

форм взаимодействия (обсуждения, встре-

чи, консультации, исправление и переработ-

ка, приведение доказательств и доводов)

в конечном итоге приводит к появлению но-

вых направлений развития обучения, содер-

жания и оценивания образования. Значение

инновационной технологии аутентичного

оценивания определяется как «содействие

динамическому развитию рефлексии и дей-

ствия», что значительно более ценно, чем

статичное образовательное нововведение.

Важнейшее значение для введения портфо-

лио в процесс обучения имеет конкретная

школьная среда, в которой должны быть со-

зданы определённые условия для иннова-
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ций. Прежде всего, речь идёт о готовности

учителей к изменению графика и содержа-

ния труда, своего отношения к деятельнос-

ти и к сотрудничеству с участниками рабо-

ты над портфолио.

Как отмечалось выше, работа над портфо-

лио предусматривает интеграцию знаний

и умений, приобретаемых в процессе изу-

чения академических дисциплин, профиль-

ной подготовки и участия в других видах

деятельности (общественно-полезный доб-

ровольный труд, деятельность обществен-

ных организаций и др.).

Так, зачастую в содержание вводятся меж-

дисциплинарные предметы, изучение кото-

рых способствует комплексному рассмот-

рению ряда тем, и одновременно подготов-

ке нескольких разделов портфолио. Напри-

мер, необходимость подготовки учащимися

разделов «История», «География», «Этиче-

ские, социальные и философские вопро-

сы», «Искусство и эстетика» привела к раз-

работке и внедрению в процесс обучения

междисциплинарного курса «Американское

наследие». Содержание включает четыре

области: освоение Америки и границы про-

движения; войны; культурное и националь-

ное разнообразие; базовые ценности (ра-

венство и др.). Обучение строится на осно-

ве аутентичных вопросов и заданий, выпол-

нение которых позволяет привлекать

материал из разных дисциплин и требует

как рефлексии собственного опыта, так

и навыков исследовательской деятельнос-

ти. Вводятся и другие междисциплинарные

курсы («Биология — Английский язык»).

Некоторые из них («Английский язык — Ес-

тествознание — Общественные науки) про-

ходят в блочной форме взаимодействия

группы преподавателей и группы учащихся.

Существуют примеры объединения про-

фильной (профессионально-ориентирован-

ной) и академической дисциплин (Растени-

еводство — Биология).

Интегративный характер учебных курсов

позволяет учителю больше времени выде-

лять на проектную работу учащихся. В на-

грузку учителя вводится время на совмест-

ные обсуждения и регулярные встречи

с коллегами по корректировке содержания

интегрированных курсов.

Изменение методики обучения в связи с вве-

дением портфолио в учебный процесс на-

правлено, прежде всего, на овладение уча-

щимися навыками рефлексии, групповой ра-

боты, самопрезентации, критического мыш-

ления, проектно-исследовательской дея-

тельности. В этой связи в учебном процессе

широко используются методы ролевой игры,

дискуссии, задания на разрешение проблем-

ных ситуаций. Особо в зарубежной научно-

педагогической литературе выделяется зна-

чение кооперативного способа работы. Учё-

ные отмечают, что роль учителя в профиль-

ной школе в связи с введением портфолио

значительно меняется, он становится на-

ставником, тренером, «группой поддержки»,

ментором, тьютором и медиатором в одном

лице. Благодаря совместной работе над

портфолио достигается цель индивидуали-

зации обучения, меняются взаимоотноше-

ния «учитель-ученик», «учитель-учитель»,

и пересматриваются целевые установки

и миссия деятельности профильной школы.

Внедрение портфолио приводит к пересмот-

ру организации процесса обучения и распи-

сания занятий. Часто вводится блочно-мо-

дульный способ обучения, увеличиваются

перерывы между занятиями для предостав-

ления времени на групповые встречи и инди-

видуальные консультации. Формируются не-

большие группы учащихся для выполнения

работы над портфолио.

Меняется и состав сотрудников школы. В свя-

зи с более тесным взаимодействием учите-

лей и учащихся, снижается необходимость

в административных работниках, не задейст-

вованных в процессе обучения (заведующий

кафедрой, заместитель директора школы,

начальник учебного управления и др.). Рабо-

та в команде и принятие на себя роли кон-

сультанта, руководителя работы над портфо-

лио или члена проектного комитета требуют

равноправных, а не иерархических отноше-

ний между сотрудниками. Вместе с тем, не-

сомненно, значительная роль отводится эф-

фективному лидерству со стороны директо-

ра школы, который должен формировать ис-

следовательскую культуру у сотрудников

школы. Административные решения должны

быть направлены на создание условий для

вовлечения учителей, родителей и учащихся

в процесс работы над портфолио.

Модели аутентичного оценивания, разра-

ботанные и внедрённые в практику зару-

бежной профильной школы, в последние

годы подвергаются анализу и пересмотру,

что связано с новыми задачами, стоящими

перед системой образования. В частности,

разработчики образовательных стратегий

ставят ряд вопросов:
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• Каким образом обеспечивать соответст-

вие знаний и умений выпускника школы,

внедрившей стратегию портфолио, образо-

вательным стандартам штата, школьного

округа?

• Как избежать субъективности в оценке

портфолио учащегося, которая неизбежно

присутствует при аутентичном оценива-

нии?

• Как обеспечить адекватное сочетание

развивающего и оценивающего аспектов

портфолио?

• Противоречит ли демократичность, прису-

щая стратегии портфолио, повышению эф-

фективности образовательного процесса?

Постановка этих задач констатирует жиз-

неспособность и утверждение практики

портфолио как равноправной образова-

тельной стратегии и свидетельствует о но-

вой стадии исследования проблемы аутен-

тичного оценивания. Несмотря на началь-

ный этап, внедрение портфолио в практику

российской профильной школы обозначи-

ло многие из отмеченных выше спорных

вопросов.

В частности, результаты анализа соотно-

шения стандартов образования и измене-

ний в содержании обучения в связи с вве-

дением портфолио свидетельствуют о сле-

дующем. Технология оценивания в форме

портфолио предоставляет большие воз-

можности для индивидуального развития

учащихся. В конечном итоге, это позволяет

на выходе достигнуть уровня знаний и уме-

ний, предусмотренного образовательными

стандартами или выше, без формальной

стандартизации образовательного процес-

са и его оценивания. Почему? Стандартное

оценивание основывается на односторон-

нем подходе к измерению успеха и призна-

нии ограниченного спектра поведенческих

образцов и видов деятельности, подлежа-

щих достоверному замеру. Альтернативное

оценивание считает валидными разнооб-

разные способы мыследеятельности, при-

знаёт многосторонний и контекстуальный

характер обучения, человеческого опыта

и поведения в качестве нормы. Хорошо

разработанная технология аутентичного

оценивания предоставляет значительные

возможности достижения успеха для уча-

щихся с различными способностями.

На основе рефлексии успехов и достиже-

ний учащихся, совместного обсуждения ре-

зультатов оценивания осуществляется пла-

нирование их личностного развития, а так-

же коррекция содержания образования.

Таким образом, устанавливаются новые

стандарты к обучению, но не абстрактно

заданные и спущенные сверху, а соответ-

ствующие реальному школьному контекс-

ту.

Опасения относительно субъективности

аутентичного оценивания, высказываемые

рядом «наблюдателей», привели к поиску

новых способов формирования «оценива-

ющих команд». В частности, рекомендует-

ся формировать смешанный состав коми-

тетов по оцениванию портфолио. В него

предлагается включать как преподавате-

лей, хорошо знакомых с деятельностью

учащегося, так и относительно «нейтраль-

ных» педагогов и учащихся. Первые при-

внесут в процесс оценивания детальность

и глубину, а вторые — некоторое дистанци-

рование от личности конкретного учащего-

ся и иной взгляд на представленные мате-

риалы. Обсуждение различных подходов

и точек зрения к оцениваемому портфолио

способствует выработке объективного ре-

шения.

Проблема сочетания развивающей и оце-

ночной функций портфолио достаточно но-

вая, её «породили» развивающиеся обра-

зовательные практики. Дело в том, что лю-

бое формальное оценивание, констатирую-

щее определённый уровень достижений

учащегося, может оказывать негативный

эффект на его развитие. Это усиливается

в том случае, если результаты оценивания

демонстрируют низкий уровень обученнос-

ти, владения навыками и др. Психологи го-

ворят об эффекте «демотивации», оказы-

ваемом процессом оценивания. Предлага-

емое решение проблемы связывают с со-

зданием «развивающего» контекста для

оценивания, и «оценочного» для развития.

В этой связи концепция портфолио направ-

лена на дальнейшее развитие личностных

качеств учащихся, поскольку задаваемые

стандарты работы формируются путём

совместного обсуждения, а не произволь-

но. Текущее оценивание осуществляется

в форме совместных обсуждений, что поз-

воляет наметить устранение пробелов

и развитие сильных сторон деятельности.

Как правило, учащиеся имеют право дора-

ботать портфолио и представить его вто-

рично в случае неудачной презентации.
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И, наконец, сами требования к портфолио

задаются таким образом, что практически

каждый учащийся может их выполнить

в своём индивидуальном режиме. Деятель-

ность по подготовке портфолио не предус-

матривает оценивания по типу «ниже»,

«позади» стандартного показателя, часто

встречаемого в тестировании. Для дости-

жения высоких показателей индивидуаль-

ного развития «учащиеся вовлекаются

в серию попыток, которые включают мно-

жество небольших побед и поражений, все

вместе взятые они позволяют достичь

стандартов освоения изучаемой дисципли-

ны. Чтобы помочь молодым людям добить-

ся высот, школы должны создавать усло-

вия для их непрерывного вовлечения в де-

ятельность и поощрять рефлексию своих

и чужих успехов».

Совместная деятельность в процессе рабо-

ты над портфолио — свидетельство его

«демократического» характера — также

подвергается пересмотру. Обсуждается,

сколько человек должно быть вовлечено

в процесс разработки и оценивания порт-

фолио, какова допустимая степень обсуж-

дения, переговоров и консенсуса и др. Не-

которые считают, что наиболее эффектив-

ным способом является вовлечение не-

большого количества компетентных

участников в разработку и внедрение стра-

тегии аутентичного оценивания. Ряд иссле-

дователей предлагают использовать неза-

висимые внешние организации для проек-

тирования моделей портфолио с учётом ус-

ловий конкретной школы. Вместе с тем,

анализ положительной практики свиде-

тельствует о том, что многообразие суще-

ствующих моделей портфолио создано

усилиями совместной деятельности участ-

ников образовательного процесса. Как

правило, сама идея формулируется исходя

из потребностей школы, и впоследствии

отработка и корректировка модели осуще-

ствляются на основе тесного взаимодейст-

вия между учащимися, преподавателями,

родителями и др. Исследование практики

доказывает, что ориентация на сотрудниче-

ство в процессе аутентичного оценивания,

в свою очередь, оказывает влияние на

дальнейшую демократизацию школьной

жизни.

Важное значение технологии портфолио

для выпускника профильной школы связа-

но с его будущим вступлением в новые ус-

ловия современного мира занятости. Рабо-

та над портфолио заметно облегчает этот

переход. Это достигается за счёт взаимно-

го обогащения, а не разделения профиль-

ных и академических дисциплин. Кроме то-

го, в процессе разработки портфолио фор-

мируются ключевые социальные компе-

тентности, которые необходимы как для

«работы руками», так и для умственного

труда. В этой связи заслуживает внимания

точка зрения ряда зарубежных авторов

о том, что аутентичное оценивание добав-

ляет интеллектуальный компонент в про-

фильное (и допрофессиональное) обуче-

ние с помощью формирования навыков

проектной и исследовательской деятельно-

сти. Таким образом, выпускник профиль-

ной школы, участвуя в работе над портфо-

лио, приобретает навыки, необходимые

для адаптации на рынке труда, независимо

от выбранной сферы деятельности и пути

дальнейшего обучения. Этот относительно

новый подход для оценки роли портфолио

в профильном обучении, на наш взгляд,

позволяет взглянуть на проблему не с ди-

дактической и технологической, а с концеп-

туальной точки зрения.

Ряд исследователей придают большое

значение внедрению стратегии аутентич-

ного оценивания для становления школы

«обучающейся организацией». Учителя

экспериментальных школ отмечают, что

в процессе работы над портфолио, взаи-

модействия с другими сотрудниками шко-

лы, родителями, индивидуальных встреч

с учащимися они приобретают уникальную

возможность для познания своих учени-

ков, выявления их сильных и слабых сто-

рон. Это помогает выработать новый

взгляд на цели и задачи процесса обуче-

ния, изменить его направленность и содер-

жание в соответствии с индивидуальными

потребностями учащихся, и скорректиро-

вать методы обучения.

Участники пилотной деятельности указы-

вают, что совместные обсуждения и груп-

повая работа способствуют переосмысле-

нию понятий «обучение», «преподавание»,

«учение» и др. Более того, углубление про-

цесса социализации и коммуникации,

«жизненно важно» для построения сооб-

щества внутри школы. Надстраиваясь на

совместных обсуждениях и встречах, это

сообщество впоследствии формирует сис-

тему собственных норм и принципов, кото-

рые, в свою очередь, видоизменяют жизнь

школьной организации в целом.

98

01-ØÒ-01-09.qxd  13.05.2009  14:03  Page 98



99ØÊÎËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   1’2009

Концепции, модели, проекты

Ещё одна позиция исследователей свиде-

тельствует о том, что развитие оценочных

технологий и их внедрение в практику сами

по себе являются мощными инструментами

профессионального развития учителей.

У участников эксперимента по внедрению

портфолио отмечают более эффективный

процесс личностного и профессионального

роста, чем у слушателей стандартных кур-

сов повышения квалификации. Это связа-

но с тем, что новый вид профессионально-

го развития учителей предполагает отказ

от роли пассивных потребителей знаний об

инновациях, предлагая взамен положение

участников совместной и активной иннова-

ционной образовательной деятельности.

В частности, преподаватели не используют

стандартные, соответствующие заранее

заданным требованиям учебные комплек-

ты и планы. В процессе совместной или ин-

дивидуальной творческой деятельности

они конструируют собственное учебно-ме-

тодическое обеспечение, для чего прово-

дят поиск, анализ и синтез знаний из раз-

личных областей (теория обучения, теория

развития, дидактические концепции и др.).

Принятие роли «исследователя» крайне

важно для учителя, так как качество его ра-

боты оценивают по результатам выполнен-

ного и защищённого учащимся портфолио.

Другим важным моментом является то, что

характерное для традиционной школьной

среды регламентированное администра-

тивное руководство заменяется участием

учителя в совместной работе в качестве

равноправного члена группы. Такой стиль

внутришкольной организации, названный

Д. Дьюи «демократическим сообществом

учителей», способствует развитию профес-

сиональной культуры учителя.

В этом смысле представляется значимой

точка зрения исследователей о том, что

концепция аутентичного оценивания не мо-

жет быть произвольно импортирована

в любую школьную среду. Напротив, изме-

нение оценочной технологии требует орга-

ничного принятия школьной организацией

новых ценностей. Аутентичное оценивание

может реально действовать лишь в дина-

мичных, осознанно развивающихся сооб-

ществах. В зарубежной литературе для

обозначения школ, внедряющих аутентич-

ное оценивание, часто используется тер-

мин «сообщества практиков». Ими созда-

ются «профессиональные нормы и структу-

ры, традиции обязательства, язык, поощ-

рительные системы, репертуар примеров,

систематизированные знания и принципы

познания в действии». Школы, внедряю-

щие стратегии портфолио, приобретают

следующие внутренние характеристики:

• персонализация — создание возможнос-

тей для лучшего узнавания учителями сво-

их учеников, а также для регулярного об-

щения с коллегами, в процессе которого

они могут рефлектировать критически, об-

мениваться знаниями и разрешать пробле-

мы;

• право разделения — активное и равно-

правное участие учащихся и учителей

в процессе обучения;

• контекстуальная подлинность — осуще-

ствление обучения через выполнение ау-

тентичных заданий, связанных с опытом

учащегося;

• признание индивидуальных различий, ре-

зультатом которого становится высокая

степень эффективности взаимодействия

«учитель-учащийся».

Вовлечение в процесс оценивания в фор-

ме портфолио значительного количества

участников приводит к формированию

особой образовательной среды, в которой

возникают партнёрские взаимоотношения

между учащимися, преподавателями, ро-

дителями, членами местного сообщества.

Активизируется диалог между «актёра-

ми», в результате которого принимаются

решения о введении других инноваций

в образовательный процесс, что в широ-

ком смысле направлено на социальное

развитие в целом.

Сегодня мировая школа сравнительного

и международного образования отказа-

лась от термина «заимствование» зару-

бежного опыта. Вслед за ведущими учёны-

ми в этой области мы говорим о переносе

международных образовательных практик

в национальные контексты, в рамках гло-

бальных потоков идей и концепций. Даль-

нейшее развитие профилизации обучения

в мире и поиск баланса между стандарти-

зированным и альтернативным (аутентич-

ным) оцениванием — прогрессивная меж-

дународная практика, заслуживающая глу-

бокого сравнительного анализа и переос-

мысления применительно к условиям

российской профильной школы. �
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