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Аннотация. Рассмотрен алгоритм процессуального оценивания готовности будущего преподавателя к педагоги
ческому твор честву, который представляет собой непрерывную пошаговую оценку мотивационноценностного, ког
нитивнооперационального, коммуникативнодеятельностного и личностного компонентов готовности в процессе 
ре шения учебных задач. Сделан вывод о целесообразности применения процессуального оценивания в системе не
прерывного образования. 
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Abstract. The article considers the performance assessment algorithm of the preservice teacher’s readiness for pedago
gical creativity that represents continuous stepbystep assessment of motivational, cognitive, communicative and personal 
components in the process of solving educational tasks. The conclusion on the expediency of the performance assessment 
application in the system of continuing education is made.
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В настоящее время в теории и практике выс
шей школы одним из наиболее актуальных вопро
сов является разработка новых оценочных средств, 
которые могли бы объективно определить уровень 
подготовленности специалистов к предстоящей про
фессиональной деятельности. Накоплен значительный 
арсенал традиционных и инновационных оценочных 
средств, развивающих личность и направленных на 

самореализацию, а также средств, которые представ
ляют собой оптимальное сочетание стереотипного 
и креативного. Однако современная парадигма об
разования, ориентированная на творческое развитие 
личности, самосовершенствование и формирование 
его непрерывного характера, актуализирует поиск 
новых средств оценки, адекватных целевым педаго
гическим установкам и запросам общества. Анализ 
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существующих отечественных (А. Ю. Половинки
на, Л. П. Овчинникова, С. Ю. Степанов, М. А. Пин
ская, И. И. Цыркун и др.) и зарубежных (Г. Лефран
суа, Г. Виггинс, Дж. Мюллер, Д. Ньюман, Д. Колисон, 
В. Гриффис, С. Кетаби, К. Грин и др.) практик органи
зации контрольнооценочной деятельности (КОД) 
показывает перспективность так называемого про
цессуального оценивания (ПО), ориентированного 
не на сиюминутный образовательный эффект, а на 
получение результата пролонгированного процесса 
развития и обучения и способности продуктивно дей
ствовать в соответствии с полученными знаниями.

Инновационная сущность ПО проявляется в оцен
ке динамики профессиональноличностного продви
жения студента по образовательной траектории, а не 
разового результата обученности; в максимальном 
приближении оценочной деятельности к предстоя
щей профессиональной деятельности и в оценке про
дуктов учебной деятельности, а не книжных знаний; 
в усилении субъектности в образовательном процессе 
и в изменении роли студента с позиции обучающегося 
(позиция «я студент, пусть меня научат») на позицию 
специалиста (позиция «я будущий преподаватель, 
я сознательно готовлю себя к этой роли»); в сочета
нии внешнего (педагогического) оце нивания с само
оцениванием обучающимися своих достижений при 
реализации принципа взаимного сотрудничества; 
в комбинировании количественной (балльной) и ка
чественной (словесно описательной) оценки, а так
же традиционного тес тирования и тестирования, 
разработанного на основе теории педагогических 
измерений (педагогические и компе тентностные 
тесты, ситуационные задания, проектная оценочная 
деятельность); в переходе от неявных, имплицитно 
выраженных критериев оценки к эксплицитным, что 
способствует созданию атмосферы доверия и боль
шей объективности осуществления КОД.

Оценивание в такой интерпретации актуализи
рует свою исконную развивающую функцию, что 
в наибольшей степени соответствует современным 
педагогическим целям, ценностям и исторической 
миссии образования. Идеи ПО согласуются с веду
щими педагогическими подходами (развивающим, 
личностно ориентированным и др.), а также вписы
ваются в контекст квалиметрии эволюции образо
вания и человека [1]. Процесс и результат развития 
индивида сегодня становятся объектами оценива
ния и приобретают особый статус в нормативных 
документах и профессиограммах, моделирующих 
профессиональный образ преподавателя. 

Объектом ПО может быть все, что развивается 
в процессе или в деятельности. Результаты послед
ней, как правило, отсрочены во времени и могут 
быть верифицированы по разным основаниям. 
Феномен «педагогическое творчество» является ре
зультатом высшего уровня педагогической деятель
ности и описывается в трудах многих известных 
психологов и педагогов (В. А. Болотова, И. А. Зим

ней, М. М. Поташника, Н. Д. Никандрова, В. А. Кан
Калика, А. В. Хуторского, В. А. Сластенина и др.). 
Ученые отмечают, что творческая педагогическая 
деятельность преподавателя представляет собой ак
тивный процесс, позволяющий проектировать и ор
ганизовывать профессиональную деятельность как 
непрерывно развивающийся процесс, связанный со 
становлением и раскрытием творческого потенциала 
обучающихся. Она направлена на урегулирование 
проблемных педагогических вопросов, поиск не
стандартных решений и создание благоприятных 
условий для личностного развития. Как и всякая 
другая деятельность, творческая деятельность педа
гога может быть стандартизирована, зафиксирована 
в знаниевой и деятельностной парадигмах, а также 
оценена с позиции произведенного образователь
ного продукта [2]. Готовность к такой деятельности 
должна закладываться на раннем этапе обучения 
в учреждении высшего образования и оцениваться 
пооперационально в процессе движения к конечной 
цели образовательной деятельности [3–5].

Одной из проблем на пути осуществления ПО го
товности педагога к будущей профессии является 
отсутствие устоявшегося определения понятия «го
товность» в терминологической системе психолого 
педагогических наук. В качестве семантических 
коррелятов готовности рассматриваются термины 
«компетентность», «способность», «потенциальная 
возможность», «подготовленность к профессиональ
ной деятельности» и т. д. Готовность к педагогическо
му творчеству предполагает высокую степень пси
хологической направленности специалиста, а также 
сформированность компетентностей, соотносимых 
со структурой его профессиональной дея тельности. 
Послед няя представляет собой многокомпонентное 
понятие, включающее предметные, методические, 
коммуникативные, проектировочноконструкторские, 
организаторские, мотивационные, рефлексивные, лич
ностные и другие базовые компетентности педагога. 
Совокупная оценка уровня их сформи рованности про
исходит в определенном организа ционном порядке, 
нуждающемся в научном обосновании.

Задачей данного исследования является проек
тирование алгоритма ПО готовности, представ
ляющего собой последовательность этапов, которые 
описывают порядок следования операций и систему 
взаимосвязанных действий преподавателя и студен
та, а также ранжируют уровни готовности будущего 
преподавателя к педагогическому творчеству на ос
нове предварительно выделенных критериев. Ни со
держание и состав, ни порядок и последователь ность 
этапов (процедур) не могут быть установлены произ
вольно, так как каждая деятельность имеет свою вну
треннюю логику развития и функционирования [6].

Механизм проектирования алгоритма базируется 
на универсальной схеме, предполагающей начало, 
середину и конец любого процесса. В настоящем ис
следовании ему соответствуют три этапа оценочной 
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деятельности: организационный, процессуальнодея
тельностный и рефлексивный. Они отличаются от
носительной автономностью, однако сами по себе 
не определяют механизм оценивания, а лишь пред
ставляют его внешний поэтапный контур.

Организационный этап. Он является исходным, 
подготовительным и предполагает прежде всего по
нимание идеологии непрерывного образования как 
пожизненного процесса, сопряженного с максималь
ной реализацией творческого потенциала. Результа
том этого процесса становится общественное и лич
ное благополучие, так как именно квалификация 
и творчество являются главными человеческими 
ре сурсами, востребованными заказчиком. 

Постижение логики ПО начинается на этапе пер
вичного включения обучающихся в учебный процесс. 
Проводится предварительная организационная работа 
по разъяснению целей, содержания, средств обуче
ния и порядка предстоящей оценочной деятельности. 
Подчеркивается ее двунаправленный характер (педа
гогический контроль и самооценивание). Заданные 
преподавателем целевые установки (стратегические 
и рабочие) находят личностное осмысление и индиви
дуальный интерес. Еще не оп редмеченный мотив ста
новится стимулом самосовершенствования. Рождается 
осознанное внутреннее движение к самореализации. 
Создается мощный мотивационный и эмоциональ
новолевой поток, который детерминирует факторы, 
пробуждающие стремление к педагогическому твор
честву (заинтересованность в работе и результатах, 
ответственность, потребность проявить себя).

К числу организационнометодических проблем 
относятся те, которые связаны с управленческой дея
тельностью педагога, в частности с материальнотех
ническим и дидактическим обеспечением КОД. Сюда 
входит научно обоснованная разработка учебноме
тодических пособий, разноуровневых креативных 
заданий, тестов и опросников проектного и откры
того типа, а также листов самооценки учебных до
стижений, направленных на их непрерывный мони
торинг. Разрабатываются критериальнооценочная 
база, шкалы и рубрики, что позволяет осуществлять 
качественные и количественные замеры, а также 
объективизировать результаты. Предусматривается 
доступность ресурсов и оценочных технологий для 
обучающихся. Тщательно продумывается система 
оценивания, инновационность которой стимулирует 
подготовку к творчеству, повышает мотивацию и на
целивает на самосовершенствование.

Процессуально-деятельностный этап. Он охва
тывает весь лонгитюдный процесс накопления опыта 
педагогической творческой деятельности. Предметом 
оценки является уровень владения содержанием ос
новных аспектов педагогической деятельности, со
ставляющих квалификационный стандарт педагога. 
К их числу относятся когнитивнооперациональный 
и коммуникативнодеятельностный аспекты, а также 

1Гильманов С. А. Творческая индивидуальность учителя : учеб. пособие. Тюмень : ТГУ, 1995. 112 с.

сфера психических личностномотивационных ново
образований. Когнитивнооперациональный аспект 
включает в себя овладение теоретическими предмет
ными знаниями, а также способность их творческого 
применения в конкретных ситуациях профессиональ
ной деятельности. Коммуникативнодеятельностный 
аспект связан с продуктами педагогического обще
ния, без которых невозможно представить взаимо
действие участников учебного процесса.

Формирование системы подготовки обучающих
ся и оценка их готовности к педагогическому твор
честву реализуются на основе компетентностного 
подхода, репрезентантом которого является педа
гогическая компетентность. Следовательно, первый 
компонент готовности условно можно представить 
в виде специальной профессиональной компетент
ности, определяемой предметной спецификой дис
циплины. Второй компонент отражает социальную 
компетент ность, т. е. умение взаимодействовать 
в системе че ло век – человек. Обе компетентности 
формируют базовый социальнопрофессиональный 
блок готовности к педагогическому творчеству. 

Современная педагогика выделяет в качестве 
рав ноценного названным компонентам личностно 
мотивационный блок, принимая во внимание тот 
факт, что именно личность педагога является ин
струментом педагогической деятельности и играет 
значительную роль в ее успешной реализации. Наи
большую ценность представляет творческая направ
ленность личности, ее педагогические способности, 
интеллектуальное развитие и другие когнитивные 
свойства, позволяющие оценить заданный личност
ный профиль, а не «некие аморфные нравственные 
качества» [7, с. 12]. Некоторые ученые выделяют важ
ную для понимания творчества индивидуальную ком
петентность, т. е. умение осуществлять самоанализ 
и сохранять индивидуальный стиль работы1 [8; 9]. 

Самостоятельно функционирует мотивационная 
компетентность, которая относится к числу сквозных, 
во многом стимулирующих формирование всех других 
компетентностей. В настоящем исследовании мотива
ционный компонент готовности рассматривается как 
самостоятельный фактор психологического характера, 
способствующий творческой самореализации в профес
сиональной сфере. Поскольку сущность процессуально
деятельностного этапа состоит не в стереотипном осу
ществлении педагогического контроля, а в активизации 
самих субъектов образовательного процесса, развитии 
их инициативы и расширении спектра способов са
мореализации, мотивационноличностные (надпред
метные) факторы в условиях творческого характера 
педагогической деятельности переходят из разряда 
фоновых в продуктивно созидающие. В совокупности 
все компоненты готовности операционализируются 
через метапредметную компетентность, которая в наи
большей степени отражает интегративную природу 
педагогического знания и феномена творчества.



29

Методика и современные образовательные технологии  
Methods and Modern Educational Technologies

Алгоритм ПО готовности будущего преподавате
ля на основе ее структурных компонентов является 
одним из наиболее обоснованных в современной 
психологопедагогической литературе. Каждый из 
таких компонентов имеет свою предметную специ
фику, творческие оценочные средства, собствен ные 
продукты, процессы деятельности, критерии оцен ки 
и т. д. Это затрудняет проектирование какихлибо 
универсальных стратегий и принятие единственно 
возможных процедурных решений. В обобщенном 
смысле процессуальную основу оценочной деятель
ности составляют компетентностно ориентирован ные 
лонгитюдные практики, способствующие постепенно
му преобразованию профессиональноличностного 
опыта обучающихся в творчестве. Основной формой 
организации процесса подготовки к будущей про
фессии является учебное занятие, а эле ментарной 
единицей методической организации содержания 
обучения и, соответственно, оценивания выступают 
учебные задачи, при решении которых используются 
новые тех ники. В отечественной дидактике это мо
гут быть техники вопрошания (диалоговые техники), 
проблематизации, концептуализации, позитивного 
видения и т. д. [10]. Сюда же относятся различные 
виды эвристических, рефлексивных, коммуникатив
ных, кооперативных и игровых техник. Рекомен
дуется использовать такие инструменты, как стан
дартизированные тесты с творческим заданием 
и свободно конструируемым ответом, проектные 
виды деятельности, деловые игры, кейсситуации, 
опросники, схемы, интеллекткарты, исследователь
ские работы, защиты квалификационных работ и др. 
Периодичность ПО обусловлена модульной структу
рой организации содержания.

В условиях ПО предлагаются инновационные оце
ночные средства, адекватно отражающие сущность 
процессуальности (т. е. оценивания в развитии) че
рез наблюдение и профессиональное суждение, с ис
пользованием различных мыслительных операций 
(понимание, анализ и самоанализ, сравнение, сопо
ставление, критическое мышление и др.). Диагно
стическое обеспечение оценки сформированности 
готовности представлено в виде компетентностной 
критериальной базы и степени удовлетворенности 
обучающихся процессом подготовки. В диагно
стический комплекс включаются схема анализа 
и само анализа занятия, чеклисты, портфолио и другие 
инструменты. Разработанный комптентностно ори
ентированный педагогический инструментарий дает 
возможность оценить уровень подготовленности на 
разных этапах КОД и применять его на различных уров
нях экспертной оценки, самооценки и взаимооценки.

Самооценка играет решающую роль в оценивании 
результата учебнопознавательной деятельности. Она 
осуществляется при непрерывном самонаблюдении 
и самоанализе. Первое предполагает фиксацию дей
ствий обучающимися при решении учебной задачи. 
Второе представляет собой процесс оценки личност

ного и профессионального роста, а также соотнесение 
данного роста с конкретными критериями и ценностя
ми. Таким образом, если само наблюдение – это процесс 
слежения за тем, что происходит в учебнопознава
тельной деятельности (УПД), то самоанализ – процесс 
оценки, почему так происходит. Частным приемом 
самоанализа выступает сравнение студента с собой 
в прошлом или будущем, с идеалом или с личностью 
другого студента. Самоанализ позволяет видеть себя 
в постоянном процессе изменений, в динамике раз
вития [11]. Само оценочная деятельность рассматрива
ется в данной статье как отдельный этап в алгоритме 
оценивания готовности – рефлексивный.

Рефлексивный этап. Он выступает ретроспек
тивной качественной самооценкой, сопровождаю
щей педагогически управляемую оценку готовности 
будущего преподавателя к педагогическому твор
честву. Процесс этого этапа осуществляется в ходе 
непрерывной УПД помодульно при текущем, тема
тическом и итоговом контроле с предъявлением 
творческого продукта (преимущественно на завер
шающих этапах). Оценивается усвоение содержания 
всех компонентов готовности на основе совместно 
разработанных критериев, шкал, рубрик и других 
оценочных средств. Реализация данного этапа имеет 
дисперсно распределенный, сквозной характер, т. е. 
рефлексия присутствует на всех этапах УПД. Благо
даря рефлексии выявляется индивидуальный по
тенциал студента, его уровень овладения приемами 
эвристической деятельности и степень самореали
зации в социокультурном опыте.

С точки зрения взаимодействия педагогическо
го оценивания и самооценивания следует отметить, 
что последнее на этом этапе носит неформальный 
(безот меточный) характер. Как отмечал В. В. Гузеев, 
самопознание представляет собой процесс, растя
нутый во времени, и «подвергать оценке баллом то, 
что нахо дится в стадии становления, что будет изме
няться, уточняться в дальнейшем при усвоении но
вых знаний, психологически неоправданно» [12, с. 71]. 
В качестве специфической формы выражения оцен
ки преподаватель может использовать парциальную, 
т. е. словесную (Б. Г. Ананьев), оценку. С помощью 
средств вербальной и невербальной коммуникации 
обеспечивается значимый мотивационный эффект. 
Оказание своевре менной помощи студентам в раз
личных формах (совет, консультация, корректиров
ка) при наблюдении, анализе и оценке собственной 
деятельности позво ляет поддержать их позитивное 
эмоциональное состояние и формирует гуманные от
ношения между всеми участниками образовательного 
процесса. В результате интерактивного взаимодей
ствия обучаю щиеся приобретают умение контроли
ровать и адекватно оценивать деятельность, включая  
навыки взаимооценки. Система связанных между со
бой действий обучающегося и преподавателя в про
цессе оценочной деятельности в более систематизиро
ванном пошаговом варианте представлена в таблице.
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Алгоритм взаимосвязанных действий обучающегося и преподавателя  
в процессе оценочной деятельности

Algorithm of interrelated actions of the student and the teacher  
in the process of performance assessment

Этап алгоритма  
процессуального оценивания Действие преподавателя Действие обучающегося

Организационный Шаг 1. Определение текущей цели оценоч
ной деятельности на основе стратегиче
ской и ознакомление обучающегося с ней

Шаг 2. Перевод цели в измеряемые ре
зультаты и создание критериальной оце
ночной базы

Шаг 3. Постановка профессионально ори
ентированной учебной задачи

Шаг 4. Определение метода и способа ор
ганизации оценочной деятельности

Шаг 5. Мотивация студентов к творче
ской деятельности по решению учебной 
задачи

Шаг 1. Осознание и принятие стратегиче
ской цели и текущих целей, их личностно 
значимых элементов

Шаг 2. Осознание и обсуждение крите
риев оценивания процесса и продукта 
творческой деятельности, их прогности
ческая самооценка

Шаг 3. Осознание и анализ профессиональ
ной, личностно значимой учебной задачи

Шаг 4. Адаптация способа оценочной дея
тельности к решаемой задаче

Шаг 5. Осознание личностного смысла 
в твор ческом подходе к учебной деятель
ности, предвидение оригинальности про
дукта

Процессуальнодеятельностный Шаг 6. Пооперациональное наблюдение, 
анализ и качественная оценка деятельно
сти студента в процессе решения учебной 
задачи

Шаг 7. Качественная и количественная 
оценка продукта творческой учебнопо
знавательной деятельности студента

Шаг 6. Процессуальное (пооперациональ
ное) самонаблюдение, самоанализ и само
оценка процесса своей учебнопознава
тельной деятельности

Шаг 7. Качественная самооценка продук
та творческой деятельности, сравнение 
результатов с оценкой студентовэкспер
тов и оценкой преподавателя

Рефлексивный Шаг 8. Анализ уровня готовности к педа
гогическому творчеству на критериаль
нодеятельностной основе

Шаг 9. Коррекция траектории профессио
наль ноличностного развития обучаю
щегося

Шаг 8. Самоанализ степени готовности 
к педагогическому творчеству по кри
териальнодеятельностному принципу

Шаг 9. Самокоррекция траектории про
фессиональноличностного развития

Таким образом, алгоритм ПО готовности к педа
гогическому творчеству исходит, с одной стороны, 
из понимания структуры деятельности препода
вателя, а с другой стороны, из соотношения педа
гогической оценки и самооценки. Последние два 
процесса имеют двунаправленный характер и за
вершаются совместным обсуждением результатов 
КОД (при необходимости проводится коррекция 
выявленных недостатков). Процессуальность про
цедуры заключается в ее повторяемости во времени 
и модульной организации курса обучения. Итоговый 
контроль суммирует результат готовности к педаго
гическому творчеству как совокупность компетен
ций, реализуе мых интегративно в процессе решения 
творческих учебных задач.

Готовность к педагогическому творчеству в це
лом, а также к его отдельным компонентам в част
ности имеет несколько уровней: 

 • начальный (незначительный интерес к твор
ческой деятельности либо его отсутствие, недоста

ток системных знаний и умений, необходимых для 
организации творческой деятельности, стихийная 
реализация творческой деятельности или ее неприя
тие, отсутствие индивидуальности);

 • средний (неустойчивый интерес к творческой 
деятельности, разрозненная система знаний и уме
ний, несистемное представление продуктов деятель
ности, индивидуальный стиль деятельности);

 • высокий (устойчивый интерес к творческой дея
тельности, сформированная система знаний и уме
ний, системная реализация творческой деятельно
сти, наличие творческих способностей).

Динамика формирования готовности к педагоги
ческому творчеству может быть наглядно представ
лена в портфолио студента и на листах самооценки, 
позволяющих проследить обучающий и воспита
тельный потенциал творческой личности.

Выводы о готовности обучающих ся к реальной про
фессиональной деятельности определяются в начале 
их самостоятельной педагогической деятельности. 
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Однако в учебных целях разумно рассматривать ПО 
как эффективный инструмент оценки и самооценки 
творческой деятельности студентов, что иг рает не

маловажную роль в повышении качест ва подготовки 
специалиста и, соответственно, качест ва образова
тельного процесса. 
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