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ÏÎÐÒ

�ëÿ âûïóñê�èêà ïðîôèëü�îé øêîëû, êîòîðûé ñòà�îâèòñÿ ñòó�å�òî� âóçà èëè
ïðîôåññèî�àëü�îãî ó÷åá�îãî çàâå�å�èÿ ëèáî âõî�èò â ðû�îê òðó�à, ïîðòôîëèî
�îëæå� ñòàòü ç�à÷è�û� �îïîë�å�èå� ê ðåçóëüòàòà� ÅÃÝ ïðè ïîñòóïëå�èè â âóç,
è�ñòðó�å�òî�, îáëåã÷àþùè� ôîð�èðîâà�èå åãî è��èâè�óàëü�îé òðàåêòîðèè
îáó÷å�èÿ �à �îâîé ñòóïå�è, à òàêæå (÷òî ñî âðå�å�å� ñòà�åò åù¸ áîëåå
âàæ�û�) — åãî çàùèòîé �à ðû�êå òðó�à, â òî� ÷èñëå è �åæ�ó�àðî��î�.

● целостный педагогический процесс ● стратегии ● оценивание 
● интеграция ● оценочные технологии 

●● недостаточность специальных знаний
у преподавателей и, соответственно, необ-
ходимость их переподготовки; 

●● противоречие между традиционными
требованиями к организации процесса
школьного обучения, оцениванию его ка-
чества, с одной стороны, и аутентичным
оцениванием как реформаторским ново-
введением с другой; 

●● несоответствие между образовательны-
ми стандартами штата или школьного ок-
руга и междисциплинарным подходом
к построению содержания обучения
в школе, вводящей технологию портфолио.

К рассмотренным выше противоречиям
добавим необходимость более частого
и эффективного взаимодействия между
преподавателями; развитие умения препо-
давателей работать в командах; усиление

Âведение портфолио в процесс
обучения напрямую влияет на из-
менение концепции деятельности

школы, содержание и методику
целостного педагогического про-
цесса. Ряд исследователей в этой
связи говорят о «планировании
в обратном направлении»: учителя
на основе наблюдений и анализа
навыков и знаний, которые необ-
ходимы учащимся для организации
портфолио, вносят изменения
в учебные программы и методику
обучения. При этом учёные отме-
чают ряд проблем, связанных
с введением инноваций: 

●● сопротивление и противостояние
инновациям со стороны педагогов
и учащихся, особенно на начальном
этапе, исчезающие при совместной
работе — формировании портфолио; 
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компонента индивидуальной работы с учени-
ком за счёт сокращения традиционных класс-
но-урочных форм.

Ñòðàòåãèè 

На преодоление этих проблем в зарубежных
странах направлен ряд стратегий. Школы,
вводящие технологию портфолио, видоизменя-
ют миссию и концепцию своей деятельнос-
ти. Например, американской Коалицией базо-
вых школ разработаны основные принципы де-
ятельности школы, внедряющей аутентичное
оценивание:

●● Цель деятельности школы, внедряющей ау-
тентичное оценивание, — овладение учащи-
мися определённым сочетанием базовых на-
выков и знаний из различных областей.
Этот набор в разной степени соответствует
стандарту академического обучения. Учебные
программы, направленные на его достижение,
должны учитывать уровень интеллектуального,
творческого развития учащихся и сформиро-
ванных у них компетентностей. Таким обра-
зом, акцент смещается от традиционных базо-
вых предметов в сторону индивидуального
междисциплинарного обучения.

●● Задачи деятельности школы — общие для
всех учащихся, но средства их достижения
индивидуально «скроены» для каждой учеб-
ной группы или класса. Индивидуализация
обучения должна быть регламентирована соот-
ветствующими административными решениями:
это уменьшение количества учеников на одно-
го преподавателя; включение в нагрузку пре-
подавателя времени на консультации и допол-
нительную подготовку; разработка и приобре-
тение учебно-методической документации для
обеспечения нового содержания обучения; пре-
доставление дополнительных средств на повы-
шение заработной платы сотрудников; выделе-
ние времени на коллективное планирование
и общие собрания коллектива школы. Измене-
ние расходов на одного ученика не должно
превышать 10 % по сравнению с традицион-
ными школами.

●● Ведущим направляющим принципом должно
стать формирование «ó÷å�èêà-�åÿòåëÿ», что
требует отхода от традиционного понимания

роли учителя как транслятора знаний.
Методика обучения, соответственно,
должна быть направлена на формирова-
ние у школьников умения учиться само-
стоятельно.

●● Введение портфолио в процесс обуче-
ния требует формирования разновозра-
стных групп учащихся для проектной
деятельности, отхода от оценивания
«посещаемости» стандартных учебных
занятий. Основной акцент делается на
демонстрацию учащимися приобретён-
ных знаний, умений и навыков в ре-
альной деятельности и презентации
конечного продукта. 

●● Изменение стиля внутришкольного
общения связано с принятием страте-
гии сотрудничества между преподава-
телями, учащимися, администрацией,
родителями, общими целями работы
над портфолио. Общение предполагает
стимуляцию учащихся к овладению но-
выми видами деятельности, ориентацию
на успех, доверие, честные и толерант-
ные взаимоотношения.

●● Директор и учителя должны изменить
восприятие себя и своей роли. В связи
с новой концепцией школы они стано-
вятся, во-первых, специалистами и ис-
следователями в области образования,
и во-вторых, — экспертами в узкой
области и учителями-предметниками.
Сотрудники школы принимают на себя
новые обязанности (учитель-консуль-
тант — ментор-менеджер), подчинён-
ных общей стратегии развития школы. 

Îöåíèâàíèå 

Система оценивания не может реформи-
роваться сама по себе. Аутентичное
оценивание, как часть образовательного
процесса, становится своеобразным «ка-
тализатором» для пересмотра подходов
к содержанию и методике обучения,
организации школьной жизни. Учителя
принимают на себя роль учащихся,



скольких разделов портфолио. Например,
в рамках портфолио, включающего
14 компонентов, необходимость подго-
товки учеником разделов «История»,
«География», «Этические, социальные
и философские вопросы», «Искусство
и эстетика» привела к разработке и внед-
рению в процесс обучения междисципли-
нарного курса «Американское наследие».
Содержание включает четыре области:
«Освоение Америки и границы продви-
жения»; «Войны»; «Культурное и нацио-
нальное разнообразие»; «Базовые ценнос-
ти (равенство и т.д.)». Обучение строит-
ся на основе аутентичных вопросов и за-
даний, выполнение которых позволяет
привлекать материал из разных дисцип-
лин, и требует как рефлексии собственно-
го опыта, так и навыков исследователь-
ской деятельности. Вводятся и другие
междисциплинарные курсы («Биоло-
гия — Английский язык»). Некоторые
из них («Английский язык — Естество-
знание — Общественные науки») прово-
дятся в блочной форме учебного взаимо-
действия группы преподавателей и груп-
пы учащихся. Есть примеры объединения
профильной (профессионально-ориентиро-
ванной) и академической дисциплин
(«Растениеводство — Биология»). 

Интегративный характер учебных курсов
позволяет учителю выделять больше вре-
мени на проектную работу учащихся.
В нагрузку учителя вводится время на
совместные обсуждения и регулярные
встречи с коллегами по коррекции содер-
жания интегрированных курсов. 

Изменение методики обучения в связи
с введением портфолио в учебный процесс
помогает ученикам овладеть навыками ре-
флексии, групповой работы, самопрезента-
ции, критического мышления, проектно-
исследовательской деятельности. Поэтому
в учебном процессе широко используются
методы ролевой игры, дискуссии, задания
на разрешение проблемных ситуаций.
В зарубежной научно-педагогической ли-
тературе выделяется значение кооператив-
ного способа работы. Учёные отмечают,

участников команд, приобретают новое виде-
ние процесса обучения и школьной жизни. 

Таким образом, процесс аутентичного оцени-
вания (портфолио, проект, презентации
и выставки продуктов деятельности учащих-
ся) формирует вокруг себя непрерывное дей-
ствие в различных формах проявления.
Возникает и развивается новое содержание
взаимоотношений «учитель-ученик», «ученик-
ученик», «учитель и родитель», «учитель
и родитель». Разнообразие форм взаимодей-
ствия (обсуждения, встречи, консультации,
исправление и переработка, приведение дока-
зательств и доводов) в конечном итоге при-
водит к появлению новых направлений раз-
вития обучения, учения, содержания и оцени-
вания образования. В этой связи значение
инновационной технологии аутентичного оце-
нивания определяется как содействие дина-
мическому развитию рефлексии и действия,
что значительно более ценно, чем статичное
образовательное нововведение.

Важнейшее значение для введения портфолио
в процесс обучения имеет конкретная школь-
ная среда, в которой должны быть созданы
определённые условия для инноваций. Преж-
де всего речь идёт о готовности учителей
к изменению графика и содержания труда,
сотрудничеству с участниками работы над
портфолио, т.е. к изменению себя и своего
отношения к учебной деятельности. 

Èíòåãðàöèÿ çíàíèé è óìåíèé 

Работа над портфолио предусматривает инте-
грацию знаний и умений, приобретаемых при
изучении академических дисциплин, про-
фильной подготовке и участии в других ви-
дах деятельности (общественно-полезный до-
бровольный труд, деятельность обществен-
ных организаций и т.п.). 

Так, часто в содержание вводятся междис-
циплинарные предметы, изучение которых
способствует комплексному рассмотрению
ряда тем, и одновременно подготовке не-

Òàòüÿíà Íîâèêîâà, Åëåíà Ôåäîòîâà.  Ïîðòôîëèî è èçìåíåíèå êîíöåïöèè äåÿòåëüíîñòè øêîëû,
ñîäåðæàíèÿ è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ  
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что роль учителя в профильной школе в связи
с введением портфолио значительно меняется,
он становится наставником, тренером, «группой
поддержки», ментором, тьютором и медиато-
ром в одном лице. Благодаря совместной рабо-
те над портфолио достигается цель индивидуа-
лизации обучения, меняются взаимоотношения
«учитель — ученик», «учитель — учитель»,
пересматриваются целевые установки и миссия
деятельности профильной школы. Внедрение
портфолио приводит к пересмотру организации
процесса обучения и расписания занятий. Час-
то вводится блочно-модульный способ обуче-
ния, увеличиваются перерывы между занятия-
ми для групповых встреч и индивидуальных
консультаций. Формируются небольшие груп-
пы учащихся для работы над портфолио. 

Меняется и состав сотрудников школы. В свя-
зи с более тесным взаимодействием учителей
и учащихся снижается необходимость в адми-
нистративных работниках, не участвующих
в процессе обучения (заведующий кафедрой,
заместитель директора школы, начальник учеб-
ного управления). Работа в команде в роли
консультанта, руководителя работы над порт-
фолио, члена проектного комитета требует рав-
ноправных, а не иерархических отношений
между сотрудниками. Вместе с тем, несомнен-
но, значительна роль директора школы, кото-
рый формирует исследовательскую культуру
у сотрудников школы, готовность к инноваци-
ям. Административные решения должны быть
направлены на создание условий для вовлече-
ния учителей, родителей и учащихся в процесс
работы над портфолио. 

Модели аутентичного оценивания, разработан-
ные и внедрённые в практику зарубежной про-
фильной школы, в последние годы анализиру-
ются и пересматриваются, что связано с новы-
ми задачами системы образования. В частнос-
ти, разработчики образовательных стратегий
ставят вопросы:

●● Каким образом обеспечивать соответствие
знаний и умений выпускника школы, внедрив-
шей стратегию портфолио, образовательным
стандартам штата, школьного округа?

●● Как избежать субъективности в оценке
портфолио ученика, которая неизбежна при ау-
тентичном оценивании?

●● Как обеспечить адекватное сочетание
развивающего и оценивающего аспектов
портфолио?

●● Противоречит ли демократичность,
присущая стратегии портфолио, повыше-
нию эффективности образовательного
процесса?

Постановка этих задач сама по себе
констатирует жизнеспособность и ут-
верждение практики портфолио как рав-
ноправной образовательной стратегии.
Кроме того, она, несомненно, свидетель-
ствует о новой стадии исследования
проблемы аутентичного оценивания.
Несмотря на начальный этап, внедрение
портфолио в практику российской про-
фильной школы обозначило многие из
отмеченных выше спорных вопросов.

Îöåíèâàíèå â ôîðìå ïîðòôîëèî

Технология оценивания в форме порт-
фолио, связанные с этим изменения
в содержании и организации процесса
обучения предоставляют большие воз-
можности для индивидуального разви-
тия учащихся, обеспечивают им равные
возможности для обучения. В конечном
итоге это позволяет на выходе достиг-
нуть уровня знаний и умений, предус-
мотренного образовательными стандар-
тами или выше, без формальной стан-
дартизации образовательного процесса
и его оценивания. Стандартное оцени-
вание основывается на одностороннем
подходе к измерению успеха и призна-
нии ограниченного спектра поведенчес-
ких образцов и видов деятельности,
подлежащих достоверному замеру.
Альтернативное оценивание считает ва-
лидными разнообразные способы мыс-
ледеятельности, признаёт многосторон-
ний характер обучения, человеческого
опыта и поведения в качестве нормы.
Хорошо разработанная технология ау-
тентичного оценивания даёт возмож-
ность достичь успеха учащимся с раз-
личными способностями.



работы формируются в совместном об-
суждении, а не произвольно. Текущее
оценивание ведётся в форме совместных
обсуждений, что позволяет устранить
пробелы, развить сильные стороны дея-
тельности. Школьники имеют право до-
работать портфолио и представить его
вторично, если презентация была не-
удачна. И, наконец, сами требования
к портфолио задаются таким образом,
что практически каждый ученик может
их выполнить в своём индивидуальном
режиме. Подготовка портфолио не пре-
дусматривает оценивания по типу «ни-
же», «позади» стандартного показателя,
что часто встречается в тестировании.
Для достижения высоких показателей
индивидуального развития «учащиеся
вовлекаются в серию попыток, которые
включают множество небольших побед
и поражений, все вместе взятые они
позволяют достичь стандартов освоения
изучаемой дисциплины. Чтобы помочь
молодым людям добиться высот, школы
должны создавать условия для их не-
прерывного вовлечения в деятельность
и поощрять рефлексию своих и чужих
успехов» (Корнхабер, Гарднер).

Совместная деятельность в процессе ра-
боты над портфолио, которая в боль-
шинстве источников характеризуется как
положительная особенность аутентичного
оценивания, свидетельство его «демо-
кратического» характера, также пере-
сматривается. Обсуждается, сколько че-
ловек должно быть вовлечено в процесс
разработки и оценивания портфолио, ка-
кова допустимая степень обсуждения,
переговоров и консенсуса. Так, одна из
точек зрения говорит о том, что наибо-
лее эффективный способ — привлечь
компетентных участников к разработке
и внедрению стратегии аутентичного
оценивания. Ряд исследователей предла-
гает использовать независимые внешние
организации для проектирования моде-
лей портфолио с учётом условий кон-
кретной школы. Многообразие сущест-
вующих моделей портфолио создано
совместными усилиями участников

На основе рефлексии успехов и достижений
учащихся, совместного обсуждения результа-
тов оценивания планируется их личностное
развитие, корректируется содержание образо-
вания. Таким образом, устанавливаются но-
вые стандарты обучения, но не абстрактно
заданные и спущенные сверху, а соответст-
вующие реальному школьному контексту. 

Опасения относительно субъективности ау-
тентичного оценивания привели к поиску но-
вых способов формирования «оценивающих
команд». В частности, рекомендуется форми-
ровать смешанный состав комитетов по оце-
ниванию портфолио. В него предлагается
включать как преподавателей, хорошо знако-
мых с деятельностью учащегося, так и отно-
сительно «нейтральных» педагогов и учащих-
ся. Первые привнесут в процесс оценивания
детальность и глубину, а вторые — некото-
рое дистанцирование от личности конкретно-
го ученика, иной взгляд на представленные
материалы. Обсуждение различных подходов
и точек зрения к оцениваемому портфолио
позволит выработать объективное решение.

Проблема сочетания развивающей и оце-
ночной функций портфолио достаточно
нова, её «породили» развивающиеся образо-
вательные практики. Речь идёт о том, что
любое формальное оценивание, констатиру-
ющее определённый уровень достижений
ученика, может оказывать негативный эф-
фект на его развитие. Это усиливается
в том случае, если результаты оценивания
демонстрируют низкий уровень обученности,
владения навыками. Психологи говорят об
эффекте «демотивации», который оказывает
процесс оценивания. Предлагаемое решение
проблемы связывают с созданием «развива-
ющего» контекста для оценивания и «оце-
ночного» для развития. 

Òåõíîëîãèÿ ïîðòôîëèî

Концепция портфолио направлена на даль-
нейшее развитие личностных качеств уча-
щихся, поскольку задаваемые стандарты
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образовательного процесса. Как правило,
сама идея формулируется, исходя из потреб-
ностей школы, и впоследствии модель отра-
батывается и корректируется на основе тес-
ного взаимодействия между учащимися, пре-
подавателями, родителями. Сотрудничество
в процессе аутентичного оценивания, в свою
очередь, влияет на дальнейшую демократиза-
цию школьной жизни.

Важное значение технологии портфолио для
выпускника профильной школы связано
с его будущим вступлением в новые усло-
вия современного мира занятости. Работа
над портфолио в значительной мере облег-
чает этот переход при междисциплинарном
использовании знаний для выполнения про-
ектов — составляющих портфолио, взаим-
ного обогащения, а не разделения профиль-
ных и академических дисциплин. Кроме то-
го, при разработке портфолио формируются
ключевые социальные компетентности, ко-
торые необходимы как для «работы рука-
ми», так и для умственного труда. Зару-
бежные авторы отмечают, что аутентичное
оценивание добавляет интеллектуальный
компонент в профильное (и допрофессио-
нальное) обучение при формировании навы-
ков проектной и исследовательской деятель-
ности. Таким образом, выпускник профиль-
ной школы, работая над портфолио, приоб-
ретает навыки, необходимые для адаптации
на рынке труда, независимо от выбранной
сферы деятельности и дальнейшего
обучения.

Учителя экспериментальных школ отмечают,
что в работе над портфолио, взаимодействии
с другими сотрудниками школы, учениками,
родителями школьники приобретают уни-
кальную возможность выявить свои сильные
и слабые стороны. Совместные обсуждения
и групповая работа над портфолио помогают
переосмыслить понятия «обучение», «препо-
давание», «учение». Более того, углубление
процесса социализации и коммуникации жиз-
ненно важно для построения сообщества
внутри школы. Надстраиваясь на совмест-
ных обсуждениях и встречах, это сообщест-
во впоследствии формирует систему собст-
венных норм и принципов, которые, в свою
очередь, видоизменяют жизнь школьной ор-
ганизации в целом. 

Îöåíî÷íûå òåõíîëîãèè

Оценочные технологии и их внедрение
в практику — мощные инструменты про-
фессионального развития учителей. У тех,
кто участвует в эксперименте по внедре-
нию портфолио, более эффективен процесс
личностного и профессионального роста,
чем у слушателей стандартных курсов по-
вышения квалификации. Это связано
с тем, что этот вид профессионального
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 за-
данным требованиям учебные комплекты
и планы. В процессе совместной или ин-
дивидуальной творческой деятельности они
конструируют собственное учебно-методи-
ческое обеспечение, для чего анализируют
и синтезируют знания из различных обла-
стей (теория обучения, теория развития,
дидактические концепции). Стать «иссле-
дователем» крайне важно для учителя, так
как качество его работы оценивают по ре-
зультатам выполненного и защищённого
учениками портфолио. Становясь «ставя-
щими и разрешающими проблемы», учи-
теля участвуют в разработке стратегии
развития школы. 

Характерное для традиционной школь-
ной среды регламентированное админис-
тративное руководство деятельностью
учителя заменяется его участием в сов-
местной работе в качестве равноправно-
го члена группы. Такой стиль внутри-
школьной организации, названный
Д. Дьюи «демократическим сообществом
учителей», способствует развитию про-
фессиональной культуры учителя. 

В этом смысле значима точка зрения
исследователей о том, что концепция ау-
тентичного оценивания не может быть
произвольно импортирована в любую
школьную среду. Напротив, изменение
оценочной технологии требует, чтобы



●● право разделения — активное и рав-
ноправное участие учащихся и учителей
в процессе обучения;

●● контекстуальная подлинность —
обучение через выполнение аутентичных
заданий, связанных с опытом ученика;

●● признание индивидуальных различий:
эффективное взаимодействие «учитель-
ученик» становится ядром индивидуально-
го обучения, личностного и социального
развития школьников;

●● формируется особая образовательная
среда, в которой возникают партнёрские
взаимоотношения между учащимися, пре-
подавателями, родителями, членами мест-
ного сообщества. ÍÎ

школьная организация приняла новые ценно-
сти. Аутентичное оценивание может реально
действовать лишь в динамичных, осознанно
развивающихся сообществах. В зарубежной
литературе для обозначения школ, внедряю-
щих аутентичное оценивание, часто использу-
ется термин «сообщества практиков»: они
создают профессиональные нормы и структу-
ры, традиции, обязательства, язык, поощри-
тельные системы, репертуар примеров, систе-
матизированные знания и принципы позна-
ния в действии. В частности, школы, внедря-
ющие стратегии портфолио, приобретают
следующие внутренние характеристики: 

●● персонализация — создание возможнос-
тей для лучшего узнавания учителями своих
учеников, а также для регулярного общения
с коллегами, в процессе которого они могут
обмениваться знаниями, разрешать проблемы;
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заместитель председателя общественной молодёжной поисковой организации
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«Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими», — эта чеканная
формула российской державной мощи, произнесённая полтора столетия назад знаменитым
московским первосвятителем, митрополитом Филаретом, издревле определяла церковный взгляд 
на патриотизм как на религиозный долг, как на духовную добродетель благочестивого христианина.
С первых дней Великой Отечественной войны церковь заняла непримиримую позицию по отноше-
нию к фашистам. От тех трагических лет осталась проблема: государство, которое они защитили,
не исполнило последний долг перед павшими — не предало их земле. Всероссийские «Вахты
Памяти» показали свою жизнеспособность во многих регионах нашей огромной страны. Сформиро-
валось и набрало силу поисковое движение, ставшее результатом общенародной патриотической ини-
циативы. Вместе с молодёжью, ежегодно бывающей на местах кровопролитных боёв, идут и право-
славные священники, чтобы отдать долг памяти тем, кто не дожил до светлого дня Победы.
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