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Введение 

Готовность к решению современных задач подготовки эконо-
мически активных рабочих и специалистов была и остается одним из 
факторов эффективности деятельности педагогов профессиональной 
школы и мастеров производственного обучения. По этой причине по-
литические и социально-экономические изменения, происходящие на 
настоящем этапе развития российского общества, не могут не затро-
нуть систему профессионального образования. Целью ее функциони-
рования становится формирование личности выпускника, способного 
взять на себя роль методиста-организатора, режиссера обучения, ме-
неджера педагогической деятельности, психолога или технолога об-
разовательного процесса [124, с. 33]. 

Ориентиры развития профессионально-педагогической школы обо-
значаются рядом программных документов, среди которых Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического развития РФ и Страте-
гия инновационного развития РФ на период до 2020 г. В соответствии 
с ними большое значение приобретает подготовка педагога профес-
сионального обучения как творческой и социально ответственной лич-
ности, не только способной в полной мере использовать достижения 
науки и техники, но и ориентированной на создание инноваций. Реше-
ние данной задачи видится в системной перестройке образовательно-
го процесса за счет внедрения в него педагогических средств, позво-
ляющих формировать и оценивать у обучающихся проектные способ-
ности будущей профессиональной деятельности. 

В данном проблемном поле поиска адекватных условий реали-
зации федеральных государственных образовательных стандартов, раз-
работанных на компетентностной основе, вводится такая форма оце-
нивания, как оценивание с помощью портфолио. Оно в настоящее вре-
мя широко исследуется и применяется в зарубежной педагогике: ра-
бота по созданию и апробации моделей портфолио ведется в США, 
Канаде, Великобритании, Германии, Швеции, Австралии, Украине, Ка-
захстане и других странах. В России данные разработки осуществля-
ются как на государственном уровне, примером чему может служить 
«портфель достижений» выпускников общеобразовательной школы, 
так и на уровне отдельных педагогических сообществ. Однако если за 
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рубежом практика разработки студентом портфолио широко распро-
странена и реализуется достаточно давно, то в российском образова-
нии уровень научно-теоретического и методического обоснования при-
менения портфолио в формировании и оценивании образовательных 
результатов явно недостаточен. Свидетельством этому могут служить 
следующие выявленные нами в ходе исследования противоречия. 

Согласно наиболее распространенной точке зрения, портфолио 
является совокупностью свидетельств и создается с целью демонст-
рации результатов учебной и внеучебной деятельности обучающего-
ся. Вместе с тем актуальность внедрения портфолио в отечественном 
образовании связывается специалистами с обоснованием иного «его 
понимания, которое позволит осуществить необходимую сегодня транс-
формацию учебного процесса как новой культуры» взаимодействия 
педагога и студентов [33, с. 6]. Во многом по причине теоретической 
неразработанности в практике профессионального образования преиму-
щественно применяются разновидности портфолио накопительного 
вида, педагогические возможности которых ограничены. 

В значительной степени упомянутые ограничения касаются оце-
нивания учебно-профессиональных достижений обучающихся. Исполь-
зуемые для этой цели разнообразные вариации «портфеля достиже-
ний» дают возможность получать информацию об отдельных «види-
мых» результатах профессиональной подготовки через фиксацию внеш-
них проявлений активности студентов. Вместе с тем учебно-профес-
сиональные достижения как личностный образовательный результат, 
репрезентирующий потенциал обучающегося на различных этапах его 
учебно-профессиональной деятельности, имеет более сложный интег-
ративный характер. Необходимость разрешения названных противо-
речий и послужила основной причиной написания нами данной работы, 
определив ее структуру и содержание. В связи с обилием в тексте узко-
специальных терминов монография содержит глоссарий. 
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОРТФОЛИО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

1.1. Портфолио как средство, метод и технология 

Исследование практики применения портфолио в образовании со-
пряжено с определенными трудностями, обусловленными, прежде все-
го, тем, что эта практика на настоящий момент не имеет в своем осно-
вании достаточно четкой концепции. Зарождение идеи использования 
портфолио в образовательном процессе относят к 1980-м гг., а пик раз-
вития – к концу 1990-х гг., когда число публикаций, затрагивающих дан-
ную проблему, стало практически необозримым. Однако большое коли-
чество зарубежных исследований (Ш. У. Валенсиа (S. W. Valencia) [179], 
Д. П. Вольфа (D. P. Wolf) [181], М. Л. Гомес (M. L. Gomez), М. Э. Грау 
(M. E. Grau) и М. Н. Блох (M. N. Block) [166], Л. Дарлинг-Хаммонд 
(L. Darling-Hammong) и А. Уайза (A. Wise) [162], Л. Ламм (L. Lamme) 
и С. Хайсмит (S. Hysmith) [169], Р. Линна (R. Linn), Е. Бейкер (E. Baker) 
и С. Данбэра (S. Dunbar) [170], Дж. К. Мэтьюса (J. K. Matthews) [171], 
Р. Дж. Тирни (R. J. Tierney), М. А. Картера (M. A. Carter) и Л. Е. Десаи 
(L. E. Desai) [178], Дж. Флада (J. Flood) и Д. Лапп (D. Lapp) [163], 
Д. М. Фрейзер (D. M. Frazier) и Ф. Л. Полсона (F. L. Paulson) [164], 
У. Хани (W. Haney) и Дж. Мадауса (G. Madaus) [167], Р. Дж. Шавелсона 
(R. J. Shavelson) [176] и др.) практически не прояснило рассматри-
ваемую идею. 

Согласно мнению М. Беренса [161], такое большое количество ра-
бот, посвященных портфолио, лишь необоснованно усилило разнообра-
зие подходов к его толкованию: ни в англо-американских, ни во франко-
канадских, ни в немецких исследованиях так и не сложилось единого по-
нимания места данного инструмента в образовательном процессе. В це-
лом, было предложено рассматривать его в качестве «систематического 
сбора разнообразных наблюдений педагога, а также продуктов деятель-
ности обучающегося в течение определенного времени с целью отраже-
ния с их помощью образовательного статуса и прогресса ученика» [174]. 

Вместе с тем само слово «портфолио» появилось значительно рань-
ше – в Западной Европе в XV–XVI вв. в среде представителей архи-
тектурного искусства, предоставлявших заказчикам готовые работы 



6 

или наброски строительных проектов в особой папке. Данная папка, 
включавшая в себя материалы, которые позволяли судить о профессио-
нальных качествах оцениваемого претендента, и называлась «портфо-
лио». К настоящему времени это понятие широко распространилось 
в финансовой и маркетинговой сферах для обозначения совокупности 
достижений фирмы, а также среди фотомоделей и лиц творческих про-
фессий как наименование индивидуального альбома с их работами 
или фотографиями. 

Распространенным является мнение, что слово «портфолио» 
произошло от латинских portāre (носить, иметь при себе, переносить) 
и folium (фолио, страница, лист бумаги) [69, с. 561]. В переводе с италь-
янского языка оно означает «рекламный проспект», «рекламная вы-
ставка», «фотоальбом», «портфель»; с английского – «портфель», «пап-
ка», «набор», «перечень»; с французского – «блок эстампов», «блок фото-
снимков». Также во французском языке существует слово portefeuille, 
близкое по значению к данному слову, переводимое как «бумажник», 
«папка» или «портфель» [111, с. 139]. 

В русском языке слово «портфолио» синонимов не имеет, одна-
ко иногда практикуется его замена другими словами в следующих 
значениях [99, с. 48]: 

● «автобиография» – последовательное описание человеком со-
бытий и основных этапов собственной жизни; 

● «презентация» – способ предоставления информации о себе, 
созданном продукте или проделанной работе; 

● «визитная карточка» – носитель контактной информации о че-
ловеке или организации, однозначно указывающий на его обладателя; 

● «коллекция» – систематическое собирание и систематизирован-
ное собрание однородных или объединенных общей темой материалов; 

● «выставка» – публичная демонстрация личных достижений, 
а также совокупность самих этих достижений, подготовленных для 
обозрения; 

● «резюме» – сжатое изложение содержания подготовленного ма-
териала (речи, статьи, доклада или сообщения), а также способ пред-
ставления индивидуальной самооценки. 

Строгое словарное значение понятия «портфолио» связано с тре-
мя его основными трактовками: 1) в качестве папки или портфеля для 
хранения разрозненных бумаг, рисунков и документов; 2) сферы пол-
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номочий и обязанностей высокопоставленного должностного лица; 
3) в качестве перечня поручительств и рекомендаций относительно 
конкретного человека в подтверждение присущих ему достоинств. 
Отмечается, что именно в третьем значении данное понятие в послед-
ние годы стало широко применяться в отечественной педагогике [90]. 

Толчком к активному использованию понятия «портфолио» в оте-
чественной педагогической теории и практике стало проведение экс-
перимента по введению профильного обучения учащихся в образова-
тельных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) 
общего образования. Основанием для этого послужил приказ Мини-
стерства образования Российской Федерации и Российской академии 
образования от 5.12.2003 № 4509/49 «О реализации решения коллегии 
Минобразования России и Президиума Российской академии образо-
вания от 28 октября 2003 г. № 15–1/10 “О мероприятиях по введению 
профильного обучения”». 

С 2004 г. группа отечественных ученых и специалистов из числа 
работников общеобразовательных и профессиональных учебных за-
ведений приступила к работе по построению модели портфолио уча-
щегося общеобразовательной школы как одной из составляющих его 
образовательного рейтинга. В разработанных ею «Рекомендациях по 
построению различных моделей и использованию «портфолио» уча-
щихся основной и полной средней школы» (письмо от 28.12.2004 
№ 31–17/12–2929) была дана трактовка этому новому понятию. Со-
гласно ей, «традиционное портфолио представляет собой подборку, 
коллекцию работ, целью которой является демонстрация образователь-
ных достижений учащегося» [126]. 

В последние годы часто предпринимаются попытки теоретиче-
ски обосновать место портфолио в сферах начального, среднего и выс-
шего профессионального образования. Данной проблеме были посвя-
щены диссертационные исследования Н. М. Виштак [18], В. В. Кор-
шуновой [67], О. В. Никифорова [97], Э. Х. Тазутдиновой [137], а так-
же работы других авторов. Вписываемая в актуальную образователь-
ную концепцию «обучения в течение всей жизни» [122, с. 343], «не-
прерывного» или «пожизненного» образования» [28, с. 236], идея при-
менения портфолио начала рассматриваться с точки зрения его воз-
можностей в отслеживании динамики развития профессионала на всем 
пути его движения «от школы к высшему образовательному учрежде-
нию и далее к рынку труда» [54, с. 24]. 
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Официальным свидетельством признания портфолио в качестве 
одного из элементов модернизируемого профессионального образо-
вания, а также предмета «организационно-технологической деятель-
ности» работающего в ней педагога могут служить федеральные го-
сударственные образовательные стандарты. К числу профессиональ-
ных компетенций, которые должны быть сформированы у будущих 
бакалавров профессиональной школы, ФГОСы среди прочих относят 
компетенцию, проявляющуюся в его готовности «к организации дея-
тельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств образователь-
ных и профессиональных достижений» [144]. Однако и без норматив-
ного закрепления подобные образовательные задачи в течение послед-
них нескольких лет уже решаются педагогами высших образователь-
ных учреждений Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Москвы, Ново-
сибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Томска и других городов России. 

Нельзя назвать абсолютно новой практику использования порт-
фолио в оценивании деятельности профессионально-педагогических 
кадров. Согласно действующему Порядку аттестации педагогических 
и руководящих работников государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений, утвержденному приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209 [120], 
она должна проводиться на основе экспертной оценки их профессио-
нальной деятельности. При этом одним из наиболее адекватных ме-
тодов экспертного оценивания предлагают считать презентацию пе-
дагогом портфолио, позволяющего выявить «не только его профес-
сиональные знания, но и остальные составляющие профессиональной 
компетентности, например, умение решать проблемы, возникающие 
в профессиональной деятельности» [120, с. 3]. 

Во все большем количестве отечественных исследований рас-
сматривается портфолио педагога, используемое в целях повышения 
качества подготовки педагогических кадров, а также развития профес-
сионально-педагогической деятельности. Среди них можно назвать ра-
боты В. К. Загвоздкина [34], Л. С. Колодкиной [63], М. А. Пинской [116], 
Т. В. Плаховой [117], А. А. Семенова [131], М. М. Шалашовой [154] 
и других авторов. Приведенные нами примеры позволяют заключить, 
что портфолио в различных его интерпретациях начинает активно при-
меняться на всех уровнях системы отечественного образования, а так-
же использоваться для решения целой совокупности задач, связанных 
с ростом профессионализма преподавателей. 
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Показательны замещения слова «портфолио» словосочетаниями 
«учебный портфель», «портфель достижений ученика», «папка индивиду-
альных достижений», «дневник профессионального самоопределения», 
«папка специалиста», «рабочий портфель», «паспорт квалификаций (ком-
петенций)», «профессиональный портфель», «портфель свидетельств про-
фессиональных и образовательных достижений», «паспорт профессио-
нальной карьеры», «карьерный портфель» и т. д. Принципиальных рас-
хождений в толковании последних отечественными специалистами не 
выявлено: разница наименований определяется преимущественно разли-
чием в целях создания каждого конкретного портфолио, многообразие ко-
торых дает представление об основных сферах его применения. 

Проведенный нами анализ научной и учебно-методической ли-
тературы позволяет утверждать, что многие отечественные исследо-
ватели считают портфолио формой представления результатов учеб-
ной, учебно-профессиональной или профессиональной деятельности. 
Так, например, в отдельных работах упоминается портфолио учаще-
гося, студента или педагога в следующем качестве: 

● отчет по процессу деятельности (Б. Е. Андюсев и Е. В. Григо-
ренко) [7, 23]; 

● выставка учебных достижений по одному или нескольким пред-
метам за определенный отрезок времени (Н. М. Савина) [128]; 

● папка-накопитель документов или материалов (Е. В. Григорен-
ко, С. М. Иванова, Л. П. Макарова, А. А. Семенов) [23, 48, 119, 132]; 

● антология работ обучающегося, предполагающая его непо-
средственное участие в их отборе, а также самоанализ и самооценку 
(Н. М. Савина) [128]; 

● собрание различных документов и материалов, свидетельству-
ющих о профессиональных качествах педагога и его профессиональ-
ной биографии (В. К. Загвоздкин) [34]; 

● досье, собрание достижений или визитная карточка, дающие 
представление о предполагаемых возможностях человека (И. Н. Аля-
ева, Г. Н. Левашова, Л. Ф. Парубец) [77]; 

● совокупность индивидуальных учебных или профессиональных 
достижений (В. А. Девисилов, В. Ю. Еремина, Н. В. Зеленко, Г. А. Иг-
натьева, А. Г. Могилевская) [26, 42, 85]; 

● подборка репрезентативных свидетельств (документов) чьих-ли-
бо профессиональных (деловых) квалификаций и достижений (Т. Г. Но-
викова, М. А. Пинская, А. С. Прутченков) [104]; 
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● систематически организованное собрание наблюдений за дости-
жениями в процессе обучения студентов, средство их фиксации и оце-
нивания (М. С. Мухина, О. В. Никифоров) [91, 97]; 

● форма интеграции текущих результатов профессионального рос-
та или накопления практического опыта и визитная карточка готового 
специалиста при поиске работы (М. М. Поташник) [121]; 

● комплект документов, позволяющих отслеживать динамику 
и фиксировать индивидуальные достижения учащегося в различных 
областях деятельности (В. И. Загвязинский, Т. Б. Табарданова) [111, 118]; 

● рабочая файловая папка, содержащая многообразную инфор-
мацию, документирующую приобретенный опыт и достижения сту-
дентов (М. В. Бахарева, Э. В. Никитина, Е. Г. Угольникова) [10]; 

● коллекция работ учащегося, демонстрирующая его усилия, дос-
тижения и прогресс в процессе обучения за определенный отрезок 
времени (Л. М. Ванюшкина и Н. Г. Шейко, М. А. Пинская, Н. М. Са-
вина) [13, 116, 128]; 

● упорядоченная совокупность работ студентов, собранных под 
руководством преподавателя, чтобы отметить профессиональный и лич-
ностный рост обучающихся, а также их успехи в процессе обучения 
(В. Ю. Переверзев, С. А. Синельников) [113]; 

● собрание работ обучающегося, выполненных за определенный 
период времени в рамках образовательного учреждения и вне его и пред-
ставляющих его достижения согласно целям курса или модуля (В. К. Заг-
воздкин, Т. В. Рюмина) [33, 127]; 

● индивидуальная, персонально подобранная совокупность раз-
ноплановых материалов, которые представляют образовательные ре-
зультаты в «продуктном» виде и содержат информацию об индивиду-
альной образовательной траектории студента (И. А. Кныш, И. П. Пас-
тухова) [58]; 

● набор материалов, фиксирующих профессиональное развитие, 
демонстрирующих умение решать задачи профессиональной деятель-
ности, выбирать стратегию и тактику профессионального поведения 
(Л. С. Колодкина, Л. П. Макарова, В. Б. Успенский, А. П. Чернявская) 
[63, 119, 143] и т. д. 

Необходимо отметить, что в такой трактовке аналоги портфолио 
широко использовались в отечественном образовании еще в начале XX в., 
а о собрании учебных работ как об альтернативном способе оценива-
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ния («методе анализа учебных достижений») говорили многие отече-
ственные авторы. Однако данное явление не получило массового рас-
пространения в практике российского образования; то же, что нахо-
дит распространение сейчас, – это преимущественно «заимствование  
зарубежного опыта, попытка разработать формы работы с портфелем 
учебных достижений в условиях  отечественной школы, основываясь 
на зарубежном, главным образом американском опыте» [32, с. 179]. 

Работа по созданию и апробации моделей портфолио, осуществ-
ляемая без учета реалий отечественной системы образования, в условиях 
слабости «теоретической проработки» и отсутствия сколько-нибудь «ме-
тодически выстроенной работы», неизбежно возводится специалистами 
в ранг «своеобразной моды», необоснованно претендующей на статус 
инновации [33, с. 6]. По заключению М. М. Поташника, ставится под со-
мнение сама необходимость включения в практику образования того ин-
струмента, который, являясь средством механического накопления уже 
широко используемых в ней материалов, не отвечает «его прямому пред-
назначению как форме интеграции текущих результатов» личностного 
или профессионального роста его разработчика [121, с. 101]. 

Основной «вред от портфолио в его нынешнем гипертрофиро-
ванном, уродливом, карикатурном исполнении» [121, с. 101] предста-
вители российского образования видят в порождаемой им оторванно-
сти его создателей от непосредственного решения задач осуществляе-
мой ими деятельности; необоснованном повышении временных затрат 
на выполнение действий, второстепенных с точки зрения достижения 
образовательных и профессиональных результатов; а также в формали-
зации процесса взаимодействия студента с педагогом, подчиненного 
достижению внешних критериев его эффективности; усложнении про-
цедур оценивания, продуктивно осуществляемых с помощью тради-
ционных средств и методов, и во многом другом. 

Усугубляет положение также то, что в условиях многообразия 
форм портфолио, применяемых на практике (в процессе работы с на-
учными и учебно-методическими источниками нами было выявлено 
порядка 10 подходов к классификации его разновидностей), и боль-
шого количества толкований понятия «портфолио» в научной литера-
туре малоизученными остаются основания его разработки и представ-
ления. По этой причине рациональным можно считать предложение 
В. К. Загвоздкина «не останавливаться на всей богатой палитре порт-



12 

фолио, но сосредоточиться на таком его понимании, которое позволя-
ет осуществить необходимую сегодня трансформацию учебного про-
цесса как новой культуры» подготовки и деятельности педагога про-
фессионального обучения [33, с. 6]. 

Проведенный нами анализ психолого-педагогической и методи-
ческой литературы, посвященной проблеме использования портфолио 
в образовательном процессе, а также аттестации профессионально-пе-
дагогических кадров, показал, что существует три аспекта данного по-
нятия. Таковые могут быть зафиксированы с помощью понятий «порт-
фолио накопительного вида», «портфолио рефлексивного вида» и «порт-
фолио-процесс» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Аспекты понятия «портфолио студента» 

Прежде всего, портфолио является совокупностью результатов 
учебной или учебно-профессиональной деятельности студента, пред-
ставленных в виде различных материалов. Необходимость его вклю-
чения в образовательный процесс объясняется исследователями, как 
правило, тем, что будучи комплектом свидетельств, позволяющим от-
слеживать динамику и фиксировать индивидуальные достижения обу-
чающегося в различных областях, оно дает возможность реализовать 
«систему индивидуальной накопительной оценки» [86, 111, 118]. Дан-
ная система предполагает регистрацию итогов учебной, учебно-про-
фессиональной и иной значимой деятельности студента с выявлением 
возникающих в ее процессе трудностей и определением перспектив 
дальнейшего обучения. Конечную цель такой регистрации многие ав-
торы усматривают в доказательстве прогресса обучения по его ре-
зультатам, а также по приложенным к их достижению усилиям, мате-
риализованным в накапливаемых в портфолио свидетельствах. 
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Само появление идеи применения портфолио в образовании свя-
зывается специалистами с зарождением, становлением и развитием в об-
разовательной практике технологий «альтернативного оценивания». 
Подтверждением тому может служить история «отчетов о достижени-
ях», появившихся в Великобритании и использовавшихся в профессио-
нальном (продолженном) образовании и оценивании профессиональных 
квалификаций на национальном уровне. Другим примером являются 
«файлы достижений», применяемые в качестве альтернативы традицион-
ным оценочным средствам в образовательных учреждениях некоторых 
территорий ФРГ в целях накопления обучаемым свидетельств того или 
иного состояния его учебно-познавательной деятельности. 

Подобная точка зрения на портфолио находит распространение 
и в отечественной педагогике. В настоящее время демонстрируется боль-
шое количество примеров использования портфолио в статусе сред-
ства контроля [58], инструмента оценочной деятельности [22, 119], 
элемента системы оценивания успешности специалиста [77], формы 
нетрадиционного экзамена [104], средства отслеживания результатов 
обучения [13, 104], инструмента определения общей рейтинговой оцен-
ки обучаемых [89], альтернативного по отношению к традиционным 
инструмента оценивания [42, 103, 104], элемента системы мониторин-
га индивидуальных достижений [104], средства выявления актуаль-
ных и перспективных возможностей и способностей студента [58] и т. д. 

Нельзя не признать подчеркиваемую исследователями ценность 
портфолио, которая заключается в предоставляемой им возможности 
по обоснованию выносимых педагогом оценочных суждений. Послед-
нее обеспечивается: 

● за счет сочетания количественной и качественной оценок; 
● совмещения внешнего оценивания с взаимным оцениванием и са-

мооцениванием учебной или учебно-профессиональной деятельности; 
● расширения базы оценивания ее результатов при включении в рас-

смотрение содержания и структуры внеучебной активности студента; 
● увеличения продолжительности сбора свидетельств его деятель-

ности в сравнении с традиционными процедурами оценивания; 
● за счет накопления различных свидетельств данной деятельно-

сти, в совокупности дающих разностороннюю информацию о ней, и т. д. 
Вместе с тем названные преимущества, не выявляя ничего осо-

бенного в статусе портфолио по сравнению со статусом средств, обо-



14 

значаемых в качестве «традиционных», фиксируют вполне очевидные 
характеристики, присущие ему не как самостоятельно используемому 
оценочному инструменту, но как совокупности различного рода ма-
териалов. Портфолио предстает в виде набора документов или работ 
отдельно взятого студента, не имеющего в своем основании того прин-
ципа разработки, который обладал бы для него образовательным по-
тенциалом. По-видимому, по этой причине оно предлагается к исполь-
зованию в отечественной практике подготовки и оценивания деятель-
ности профессионально-педагогических кадров для выполнения огра-
ниченного круга функций. К ним относят сопровождение прохожде-
ния конкурсных и иных процедур отбора, выявление текущего или 
итогового рейтинга обучающегося с опорой на рассмотрение всей со-
вокупности результатов его деятельности, организацию процесса ат-
тестации педагогических работников и т. п. Данные функции отдель-
ными авторами обозначаются как оценочные, контрольные, рейтин-
говые, диагностические или аттестационные. 

Вполне объяснима с этой точки зрения частая замена самого поня-
тия «портфолио» близким, но не тождественным ему «портфель дос-
тижений»: под портфолио школьника, а также учащегося профессио-
нального учебного заведения представителями органов управления 
образованием, как отмечалось ранее, предлагается понимать так на-
зываемый «портфель индивидуальных образовательных достижений» 
[86, 104]. Обоснованным с этих позиций выглядит и предложение рас-
сматривать в качестве «настоящего портфолио» наиболее полную по 
составу разновидность его так называемых комплексных моделей, объ-
единяющую в себе его «основные типы»: портфолио документов, порт-
фолио работ и портфолио отзывов – как фиксирующие «определенные 
категории образовательных результатов» [126]. 

Итоги учебной, учебно-профессиональной и другой деятельности 
студента, однако, могут быть зафиксированы с помощью традицион-
ных тетрадей, классных и кафедральных журналов, учебных и личных 
карточек деканатов профессиональных учебных заведений и т. д. Пре-
тендуя на «более адекватное отражение действительных достижений 
(компетентностей)» [33, с. 7] обучающегося, портфолио требует сво-
его рассмотрения не только и не столько в качестве средства, сколько 
в качестве процесса организации результатов деятельности, способа 
их фиксирования, накопления и оценивания за определенный отрезок 
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времени. Как пример можно назвать приводимые отечественными ис-
следователями описания портфолио в следующих статусах: 

● метод оценки профессионализма педагога (Л. П. Макарова) [119]; 
● процесс оценивания (В. Ю. Переверзев, С. А. Синельников) [113]; 
● один из активных методов, применяемых в рамках педагогиче-

ской технологии проектного обучения (В. А. Девисилов) [26]; 
● форма самостоятельной работы студента-практиканта с после-

дующим оформлением результатов обработки материалов (Л. С. Ко-
лодкина) [63]; 

● способ фиксирования, накопления и ранжирования индивидуаль-
ных объективных успехов обучающегося (З. М. Молчанова, А. А. Тим-
ченко, Т. В. Черникова) [89]; 

● форма, процесс организации и технология работы обучающих-
ся с продуктами их собственной творческой, проектной или познава-
тельной деятельности (Н. М. Савина) [128]; 

● один из наиболее современных методов профессионального 
развития (А. Ю. Коджаспиров, Т. М. Коджаспирова, В. Б. Успенский, 
А. П. Чернявская) [61, 143]; 

● не только отражение достижений личности в той или иной сфере 
деятельности, но и способ улучшить эти достижения за счет механиз-
ма рефлексии (Т. Б. Табарданова) [118]; 

● одна из форм учебной и внеучебной деятельности студента, 
связанных с профессией и обеспечивающих индивидуальную профес-
сиональную траекторию (Н. Е. Седова, А. Н. Назаренко) [130]; 

● качественный метод, форма целенаправленной, систематиче-
ской и непрерывной оценки и самооценки индивидуальных образова-
тельных достижений студентов (В. В. Коршунова, Н. М. Савина) [67, 128]; 

● способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 
достижений обучаемого в определенный период его обучения (М. В. Ба-
харева, Н. В. Зеленко, А. Г. Могилевская, Э. В. Никитина, Е. Г. Уголь-
никова) [10, 42]; 

● систематический и специально организованный сбор доказа-
тельств, который служит способом системной рефлексии на собст-
венную деятельность и представления ее результатов в одной или бо-
лее областях (Б. Е. Андюсев) [7]; 

● целенаправленное собрание работ, которые показывают уси-
лия учащегося, его развитие и достижения в одной или более облас-
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тях учебного плана (Е. Ю. Кудрявцева, Т. Г. Новикова, М. А. Пинская, 
А. С. Прутченков, Е. Е. Федотова) [54, 71]; 

● форма и процесс организации (сбор, анализ и оценка) образцов 
и продуктов учебно-познавательной деятельности обучаемого, а также 
соответствующих информационных материалов из внешних источни-
ков (Е. В. Бояринцева, М. В. Богуславский, А. В. Великанова, И. А. Кныш, 
И. П. Пастухова, И. Н. Титова, А. А. Харевский) [11, 12, 16, 58]. 

Обращает на себя внимание также то, что в зарубежных источ-
никах, раскрывающих сущность используемого в оценивании портфо-
лио, для его обозначения вводятся понятия portfolio assessment или 
performance portfolio, переводимые на русский язык как «портфель-
ный метод» [161, 166, 168, 170, 173, 175, 178]. Данный метод в боль-
шинстве случаев рассматривается в качестве составляющей или раз-
новидности «аутентичного», т. е. буквально достоверного, действитель-
ного, соответствующего подлинному, близкого к реальному состоянию, 
наиболее объективного и тому подобного оценивания [29, с. 48]. 

Аутентичное оценивание применяется в практико-ориентирован-
ном образовании и предполагает оценку определенных качеств (в рам-
ках компетентностного подхода называемых компетенциями) обучаю-
щегося при помещении его в ситуацию необходимости решения за-
дач, максимально приближенных к реальной жизни или практике, т. е. 
воссоздающих «социальный» и «предметный контекст» будущей дея-
тельности [17]. Отличительным признаком аутентичного оценивания 
называют то, что оно ориентировано на отслеживание выполнения 
студентом действий по преодолению практических проблем, аналогич-
ных проблемам реальной повседневной или профессиональной жиз-
ни, в ходе самостоятельной деятельности, ведущей к получению тре-
буемого результата. 

В отличие от традиционных методов при работе с портфолио обу-
чающийся получает возможность в большей или меньшей степени само-
стоятельно выстраивать и осуществлять свою деятельность. Развитие 
субъектных качеств личности студента в связи с этим может стать од-
ним из значимых направлений применения портфолио в современной 
образовательной практике, что доказывается в диссертационных ис-
следованиях Е. Ю. Кудрявцевой [72], М. А. Пинской [115], Ю. В. Ха-
ритоновой [150]. Проведенный нами анализ дает возможность заклю-
чить, что портфолио при определенной постановке процесса его раз-
работки может способствовать решению таких педагогических задач, 
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как поддержание учебной мотивации обучающихся, развитие их спо-
собности самостоятельно осуществлять весь цикл учебно-профессио-
нальной деятельности, выстраивать его с учетом итогов внешнего оце-
нивания и самооценивания процесса и результатов данной деятельности. 

Решение обозначенных выше задач обеспечивается за счет ор-
ганизации педагогом особым образом выстроенной работы студента 
над достижением высоких результатов в его учебной или учебно-про-
фессиональной деятельности. Рассмотрение портфолио в качестве «ме-
тода», «способа», «процесса», «сбора доказательств», «формы деятель-
ности», «формы самостоятельной работы» неизбежно ставит вопрос 
о выделении основных стадий его создания. К их числу Т. Г. Новико-
ва (с опорой на зарубежные источники) относит следующие стадии [54]: 

● организация и планирование (organization and planning), про-
хождение которых служит осознанию обучающимся сущности порт-
фолио и его статуса в процессе обучения, определению целей работы 
и формулировке общих правил взаимодействия с портфолио, знакомству 
с методикой разработки и презентации его материалов; 

● собрание материалов (collection) в соответствии с ранее постав-
ленными целью и задачами, выработанными правилами отбора и пред-
ставления различных работ и документов, а также установленными 
критериями и показателями их оценивания; 

● осмысление (reflection), состоящее в оценке субъектами обра-
зовательного процесса всего хода разработки портфолио и получен-
ных результатов, в том числе с позиции вклада проделанной работы 
в процесс личностного и профессионального развития обучающегося. 

Существенно не отличается от выше описанных стадий работы 
с портфолио очередность этапов разработки электронного портфолио, 
представленная И. А. Кныш и И. П. Пастуховой [60]. Данная после-
довательность включает в себя следующие этапы: 

● сбор учебных материалов (записей, учебных продуктов) и при 
необходимости их «оцифровывание»; 

● выбор из собранного массива тех материалов, которые лучше всего 
передают способности и учебно-профессиональные достижения студента; 

● саморецензирование, самооценка и описание отобранных ма-
териалов, т. е. размышление о том, что именно они означают и в чем 
их значимость; 

● презентация или представление учебных и прочих (внеучебных) 
полученных результатов. 



18 

С. И. Никитина, связывая процесс разработки и представления 
портфолио с подготовкой и презентацией обучающимся долгосрочно-
го, индивидуального, практико-ориентированного проекта, выделяет 
в нем следующие этапы [95]: 

1) ориентировочно-мотивационный: 
● создание положительного мотивационного момента; 
● осознание основных принципов создания и ведения портфолио 

(в том числе правил оформления документов, списка вопросов к само-
анализу и образцов индивидуальных планов, особенностей наполне-
ния портфолио работами и т. д.); 

● разработка проекта (определение цели и задач, ресурсов, сро-
ков сдачи проекта); 

2) исполнительно-операционный этап: 
● самостоятельная работа обучаемых над проектом с параллельным 

составлением портфолио и прохождением текущего контроля с целью по-
вышения объективности заносимых в него сведений; 

● промежуточное обсуждение достигнутых результатов; 
● итоговое оформление проекта; 
3) рефлексивно-оценочный: 
● подготовка презентации портфолио с оформлением всех раз-

делов; 
● организация и проведение итоговой защиты портфолио; 
● совместное оценивание выступления каждого разработчика. 
Подвергнутые анализу авторские алгоритмы создания портфо-

лио свидетельствуют, что его разработка и представление предпо-
лагают не механический сбор различных материалов, но организа-
цию с их помощью целенаправленного и систематического осмысле-
ния студентом осуществляемой им деятельности (табл. 1). Согласно 
мнению зарубежных и отечественных исследователей (Ж. Э. Джонс 
(J. E. Jones) [168], В. К. Загвоздкин [32, 33], Л. Л. Ламм (L. L. Lamme) 
и С. Хайсмит (С. Hysmith) [169], П. Р. Полсон (P. R. Paulson) и К. А. Май-
ер (C. A. Meyer) [173], Р. Дж. Тирни (R. J. Tierney), М. А. Картер 
(M. A. Carter) и Л. Е. Десаи (L. E. Desai) [178], Д. М. Фрейзер (D. M. Fra-
zier) и Ф. Л. Полсон (F. L. Paulson) [164], и др.) реализация процесса 
обдумывания студентом собственной деятельности в психолого-пе-
дагогическом аспекте является тем ключевым признаком, который 
отличает разработку портфолио от простого собирания работ. 
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Сущность данного обдумывания, обозначаемого как «метапо-
знание», «самооценивание», «саморефлексия», «метакогнитивная ин-
троспекция», «метарефлексивный анализ», «метакогнитивная интер-
претация», состоит в изменении направленности действий студента. 
При разработке портфолио действия студента оказываются устрем-
ленными к учебно-профессиональной деятельности, выступающей в ка-
честве основного предмета конструирования, практической реализа-
ции и систематического осмысливания. По этой причине портфолио 
обоснованно претендует на то, чтобы стать составляющей проектного 
обучения. Его связь с методом проектов отмечается в публикациях 
Г. Б. Голуб и О. В. Чураковой [22], В. А. Девисилова [26], Ю. О. Лобо-
ды [80], Т. Г. Новиковой, А. С. Прутченкова и Е. Е. Федотовой [105] 
и других авторов, указывающих на широкие возможности портфолио 
в организации пространства для проектной работы студента. 

Вместе с тем в большинстве случаев речь идет о преимуществах 
портфолио, несомненных с точки зрения сопровождения «работы с ин-
формацией, хранения и систематизации промежуточных результатов, 
развития рефлексии для осознания и оценки учениками результатов 
своей» деятельности [22, с. 186–187]. Однако портфолио, в сердцеви-
ну которого помещается метакогнитивная интерпретация студентом 
«пройденного собственного учебного пути, точнее, способов работы, 
образа действий» [33, с. 9], предстает не как побочный продукт про-
ектирования, но, скорее, как один из возможных элементов системы 
его организации. 

Придавая большое значение необходимости гармоничного вне-
дрения портфолио в образовательный процесс, В. К. Загвоздкин ре-
комендует при решении данной задачи следовать логике последнего. 
Работа с портфолио, по его мнению, должна осуществляться согласно 
следующему алгоритму [33, с. 8–9]: 

● постановка открытой комплексной задачи или формулировка 
проблемы, вокруг разрешения которой будет создаваться портфолио 
(связана с достижением договоренности между субъектами образова-
тельного процесса по поводу цели работы и обязательной фиксацией 
последней в письменной форме); 

● сбор и разработка свидетельств определенного хода разреше-
ния проблемы или достижения поставленной задачи (предполагает 
такую организацию данных процессов, в результате которой стала бы 
понятна структура процесса учения для внешнего наблюдателя); 
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● подготовка к презентации портфолио, т. е. придание его мате-
риалам той формы, которая может быть представлена вовне (основана 
на метакогнитивной интерпретации студентом цели и задач, методов 
и средств, содержания и результатов собственной деятельности); 

● окончательное оформление портфолио (предполагает отбор тех 
материалов, которые будут презентованы студентом, с обязательным 
обоснованием каждого сделанного выбора). 

Такая последовательность, в общих чертах отражая уже пред-
ставленные выше подходы к созданию портфолио, вместе с тем дает 
возможность выявить отличительные особенности данной работы. 
Перечислим некоторые из этих особенностей: 

● усиление значимости совместной работы обучающегося и пе-
дагога в создании условий разработки и представления портфолио 
(это отражается в постановке цели и задач, разработке критериев от-
бора материалов, стандартов оценивания фиксируемых с их помощью 
результатов и т. д.); 

● акцентирование внимания на необходимости повышения с по-
мощью материалов портфолио ясности структуры деятельности студен-
та (это отражается в требованиях обязательного письменного оформ-
ления цели, подборки материалов, способных сделать процесс учения 
«видимым» для любого пользователя, обоснования выбора этих мате-
риалов и т. д.); 

● признание важности осмысливания обучающимся выявленных 
индивидуальных характеристик осуществляемой деятельности на ка-
ждом ее этапе с целью нахождения ответа на вопрос: как я учусь? 
(последний предполагает осмысливание частных вопросов: каким об-
разом я ставил цель? как я обдумывал проблему? с помощью каких 
методов и средств организовывал свою работу? насколько эффектив-
ной была выбранная мной методика? и т. п.). 

Возможности портфолио как метода приобретают особое значе-
ние в условиях внедрения в систему профессионального образования 
компетентностного подхода. Данный подход, фиксируя внимание на 
компетенциях как на тех результатах профессиональной подготовки, 
которые отражают способность студента «применять знания, умения 
и личностные качества для успешной деятельности в определенной 
области» [145], согласно мнению исследователей, находит отображе-
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ние в изменении характера учебно-профессиональной деятельности 
обучающегося. Последняя, «обретая исследовательский или практико-
преобразовательный характер, сама становится предметом освоения» 
[31, c. 16]. Особенность такого учения проявляется в его ориентиро-
ванности на овладение студентом «способами деятельности еще в про-
цессе ее конструирования», в связи с чем на первый план, в том числе 
при организации оценочной процедуры, выдвигаются «учебные действия 
(действия по решению учебных задач)», вне которых приобретаемые 
знания, умения, качества личности «теряют свою силу» [114, с. 91–92]. 

Компетентностно ориентированная профессиональная подготов-
ка, в большей степени нацеленная на овладение студентом не только 
профессиональным содержанием, но также алгоритмом учебно-про-
фессиональной деятельности через осмысление приобретенного опыта 
решения учебных или квазипрофессиональных задач, требует, в свою 
очередь, специальной организации образовательного процесса. Со-
гласно нашим представлениям, предметом взаимодействия педагога 
с обучающимся должны стать «выделение средств и методов, исполь-
зуемых в процессе решения задач, анализ осуществленного действия, 
определение причин затруднений, корректировка средств и способов 
достижения цели» [157, с. 9], а само взаимодействие – происходить 
в режиме постоянной совместной деятельности. 

Портфолио, согласно третьему аспекту (см. рис. 1) представляе-
мое в качестве особого способа организации взаимоотношений всех 
субъектов образовательного процесса, удовлетворяет всем относи-
мым к нему требованиям. Анализ современных иностранных источ-
ников свидетельствует о том, что в основу идеи портфолио кладется 
определенная образовательная философия. Зарубежные специалисты 
видят в нем нечто большее, чем просто собрание работ или альтерна-
тивный способ оценивания: идея портфолио, по их мнению, тесно свя-
зывается с так называемым портфолио-процессом. Он представляет со-
бой особую совокупность процессов обучения и учения, а также спосо-
бов коммуникации между педагогом и обучающимися, выстраиваемую 
вокруг формы «портфолио» и создающую наиболее благоприятные усло-
вия для реализации заложенного в ней потенциала. 

Нередким является применение уже отечественными специали-
стами понятия «портфолио» для обозначения инновационной техно-
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логии как «интегративной системы, включающей упорядоченное мно-
жество операций и действий» [152, с. 48] или «системной совокупно-
сти и порядка функционирования всех личностных, инструменталь-
ных и методологических средств, необходимых для достижения педа-
гогических целей» [57, с. 117]. Особенности влияния портфолио на 
образовательный процесс находят отражение также в таком вводимом 
российскими исследователями понятии, как «культура портфолио» [60], 
под которой понимается специфическая система норм взаимодейст-
вия субъектов образовательного процесса в ходе решения единых для 
них образовательных задач в контексте разработки обучающимся «порт-
феля достижений». 

Реализация нормативного или прескриптивного подхода приме-
нительно к изучению портфолио студента находит отражение в том, 
что специалистами дается не только многостороннее описание его сущ-
ности, структуры, функций, но также разрабатывается совокупность 
рекомендаций относительно того, как должно быть устроено портфо-
лио и в каких условиях применяться. Обобщение имеющихся в насто-
ящее время немногочисленных отечественных исследований портфо-
лио-процесса позволяет выделить те специфические характеристики, 
которыми должно обладать образовательное взаимодействие, выстраи-
ваемое при разработке портфолио. Их соблюдение призвано «согла-
совывать деятельность учения и преподавания, свести их в определен-
ное единство, синхронизировать» [68, с. 193]. 

Среди основных требований к организации портфолио-процесса 
можно назвать следующие: 

● ненасильственное привлечение студента к процессу познания 
и практической деятельности через активизацию его мотивации, в том 
числе за счет предоставления ему возможности самостоятельного вы-
бора способов освоения содержания, вида учебных работ и форм 
предъявления их итогов; 

● изменение методики и содержания целеполагания, осуществ-
ляемого в ходе совместной деятельности педагога и обучающегося 
и содержательно ориентированного на достижение результата в виде 
«умения учиться», «исследовать сложные проблемы», «осознавать по-
требность в новом знании», «восполнять имеющиеся пробелы» и т. п. 
[105, с. 151; 128, с. 2]; 
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● обучение в ходе и посредством выполнения аутентичных заданий, 
актуализирующих личный учебно-профессиональный и профессиональ-
ный опыт обучающегося и отражающих содержание и структуру задач 
осваиваемой им профессиональной деятельности, обеспечивающих «кон-
текстуальную подлинность» [106, с. 184] образовательного процесса; 

● активизация процессов самоопределения студента и усиление 
его субъектной роли при решении задач планирования и реализации 
учебно-профессиональной деятельности, в том числе за счет переноса 
акцентов с внешнего оценивания на взаимное и самооценивание, «за-
мены соревнования или соперничества самокоррекцией и самовоспи-
танием» [10, с. 44]; 

● «признание индивидуальных различий» [106, с. 184] учащихся 
и создание возможности для лучшего их узнавания преподавателем 
посредством регулярного общения по поводу их деятельности, в про-
цессе которого возможны корректировка их знаний и практических 
действий, разрешение имеющихся учебных проблем, определение тра-
ектории их дальнейшего движения; 

● паритетность субъектов образовательного процесса, признава-
емых активными и равноправными партнерами в организации и осу-
ществлении совместной деятельности, с приоритетом самостоятель-
ного обучения при направляющей функции педагога; 

● признание важности не столько результата творческого поиска 
и совместной деятельности, сколько их процесса, в котором через реа-
лизацию законов проблемного и проектного обучения, через совмест-
ное «принятие ответственных решений на основе методологии научно-
го поиска» [129, с. 10] формируется представление о «диалогическом 
способе восхождения к истине» [10, с. 44], «обеспечивается развиваю-
щий и деятельностный подход в познании мира» [157, с. 9]; 

● формирование особой образовательной среды, создающей наи-
более благоприятные условия для реализации выше обозначенных тре-
бований (в том числе регулярные, открытые и гласные обсуждения порт-
фолио), а также выявление достижений и проблем работы образова-
тельного учреждения на основе анализа их содержания и т. д. [60, с. 66]. 

Являясь формой «аутентичного оценивания», портфолио, таким 
образом, требует организации «аутентичного» образовательного про-
цесса как «взаимодеятельности педагогов и учащихся, той технологи-
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чески продуманной среды, которая способствует наибольшей эффек-
тивности» оценивания [21, с. 207]. Связано это с тем, что именно та-
кой процесс, характеризуемый авторами как «естественное взаимо-
действие», «диалоговое общение» или «непрерывное действие», при-
зван обеспечить наиболее благоприятные условия для системного раз-
вития «когнитивно-личностных» и «деятельностных» качеств обучае-
мого, а также для их диагностики [106, с. 180; 151, с. 38]. 

Существенным в портфолио необходимо признать то, что, нахо-
дясь в тесной взаимосвязи с такими новыми образовательными ори-
ентирами, как компетенции [91, 97, 128, 154], обучение в течение всей 
жизни [54], аутентичное [159, 172], динамическое [29] и включенное 
оценивание [175], построение «индивидуальных образовательных марш-
рутов» [109], оно должно рассматриваться как элемент целостной об-
разовательной стратегии. Результаты проводящихся исследований под-
тверждают, что применение портфолио должно быть вписано в изме-
нение концепции деятельности образовательного учреждения, а также 
содержания и методики образовательного процесса, вне которого оно 
теряет оценочный и развивающий потенциал. 

Вероятно, по этой причине портфолио признается «одним из трех 
основных трендов образования» [180] конца XX и начала XXI вв., хо-
тя, на наш взгляд, такое определение несколько преувеличенно трак-
тует его возможности на данном этапе развития системы отечествен-
ного профессионального образования. Теоретические основы приме-
нения портфолио в образовательном процессе, находящиеся на стадии 
своего становления, не обнаруживают предпосылок для возведения 
его в ранг инновационной технологии. Скорее, они свидетельствуют, 
что портфолио есть элемент в рамках новой парадигмы выстраивае-
мого образовательного процесса, который отвечает целой совокупно-
сти задач, стоящих перед ним на настоящем этапе (т. е. таких задач, 
как формирование и оценивание учебно-профессиональных достиже-
ний студента, перевод его учебно-профессиональной деятельности из 
созидательно-описывающей в проектную, актуализация проблемного 
потенциала содержания профессиональной подготовки, ее насыщение 
элементами осваиваемой профессиональной деятельности и т. д.). 

Тенденции развития отечественного профессионально-педагоги-
ческого образования, а также ключевые направления повышения ка-
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чества деятельности образовательных учреждений по подготовке педа-
гогов профессионального обучения, отображаемые П. Ф. Кубрушко [70], 
Г. М. Романцевым [124], Е. В. Ткаченко [140], В. А. Федоровым [146] 
и другими исследователями, требуют изучения и разработки соответ-
ствующих им инструментальных средств, дающих возможность вы-
вести педагога на новый уровень его взаимодействия с обучающимися. 
В данном взаимодействии он должен сменить роль источника инфор-
мации на роль «организатора-методиста, психолога профессионально-
го образования и менеджера образовательной деятельности» [124, с. 33], 
обеспечивающего развитие «самоуправления, самообразования, само-
обучения» студента [140, с. 20] и т. п. 

Портфолио, будучи одним из таких инструментальных средств, 
предоставляет педагогу широкие возможности по проектированию, кон-
струированию и организации учебно-профессиональной деятельности 
студента, предметом которой выступет не готовая система профессио-
нально значимых знаний, умений и навыков, но рефлексивно выявляе-
мый и оформляемый метод осуществления теоретических и практичес-
ких действий. В свою очередь овладение таковым признается одним из 
ключевых факторов профессиональной подготовки и дальнейшей дея-
тельности компетентного педагога профессиональной школы. 

1.2. Подходы к классификации 
разновидностей портфолио 

Отсутствие официально закрепленных требований к организа-
ции и осуществлению работы над портфолио на начальных этапах его 
внедрения в практике деятельности зарубежных школ и развертыва-
ние в этих условиях широкой экспериментальной работы обусловили 
не только разность трактовок понятия «портфолио», но и появление 
большого многообразия его разновидностей. Во многом по этой при-
чине актуальным в настоящее время представляется выделение клас-
сификационных признаков, которые бы дали возможность предста-
вить всю их совокупность в систематизированном виде. 

Следует признать, что наиболее часто цитируемой в зарубеж-
ной, а за ней и в отечественной педагогической литературе является 
классификация разновидностей портфолио по содержанию и цели ис-
пользования включаемых в него материалов, в ряде источников име-
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нуемая «типологией “от ученика”» [102, с. 60]. Однако, несмотря на ее 
существование, вопрос определения содержания портфолио (перечня 
входящих в него материалов), а также принципа его организации (спо-
соба выстраивания данных материалов в определенном порядке), яв-
ляясь одним из наиболее часто обсуждаемых исследователями, до сих 
пор не получил однозначного ответа. 

В качестве доказательства этому можно привести образователь-
ную практику Австралии, Великобритании и США, предполагавшую 
использование накопителей материалов, которые преследовали еди-
ную цель представления как можно более расширенных данных о до-
стижениях обучающегося, но при этом различались способом такого 
представления. Речь идет об «отчетах» как о коллекциях официаль-
ных документов в виде особых форм, заверяющих ту или иную ин-
формацию, и о «портфолио» как о собраниях учебных и внеучебных 
работ, которые могли включать в себя также описания официального 
характера. 

Существующая в настоящее время в зарубежной литературе клас-
сификация разновидностей портфолио по содержанию и цели использо-
вания включаемых в него материалов предполагает выделение рабочего 
портфолио или портфолио документов (working portfolio или documen-
tation portfolio), портфолио процесса (process portfolio), показательного 
портфолио (showcase portfolio) и оценочного портфолио (evaluation port-
folio) [172]. В работах некоторых отечественных авторов [128, с. 3] дан-
ный перечень дополняется портфолио-коллектором, портфолио отзывов 
и портфолио достижений (табл. 2). 

Можно заметить, что в основание приведенной классификации 
положен неслучайный и существенный признак портфолио – его со-
держание, однако способ интерпретации данного признака вызывает 
ряд вопросов. Они касаются, прежде всего, соблюдения требования 
о взаимном исключении выделенными разновидностями друг друга 
(например, следует ли (и если следует, то как) разграничивать оце-
ночное и портфолио отзывов, показательное и портфолио достиже-
ний?). Что касается последнего вида, то он занимает в представлен-
ном перечне неоднозначное положение, так как в российской практи-
ке нередко приравнивается к собственно портфолио: под таковым, как 
отмечалось выше, предложено понимать портфель индивидуальных 
образовательных или профессиональных достижений. 
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Таблица 2 

Характеристика разновидностей портфолио по содержанию 
и цели использования материалов 

Разновид-
ность Содержание Цель использования 

Зарубежная педагогическая теория и практика 
Портфолио 
документов 
(рабочее или 
документации) 

Учебные работы и иные 
идентифицированные мате-
риалы, собранные за опре-
деленный период времени

Отслеживание динамики разви-
тия студента, доказательство его 
прогресса в заданной области, 
а также достижения поставлен-
ных образовательных задач 

Портфолио 
процесса 

Совокупность материалов, 
отражающих особенности 
прохождения студентом от-
дельных этапов или всего 
учебного процесса в целом 

Отслеживание динамики учеб-
ной или учебно-профессиональ-
ной деятельности и особеннос-
тей отдельных ее этапов с фикса-
цией достигнутых на каждом из 
них результатов 

Показательное 
портфолио 

Лучшие работы студента, 
отобранные им самим, а так-
же педагогами за весь пе-
риод его обучения 

Представление системы значи-
мых достижений студента в раз-
личных областях его деятельно-
сти, а также демонстрация до-
стигнутого им уровня 

Оценочное 
портфолио 

Материалы оценочного и реф-
лексивного характера, ре-
зультаты прохождения диа-
гностических и контроль-
но-измерительных меро-
приятий 

Всесторонняя оценка результа-
тов учебной или учебно-профес-
сиональной деятельности сту-
дента, определение его рейтин-
га и учебного статуса 

Отечественная педагогическая теория и практика 
Портфолио-
коллектор 

Учебные материалы, автор-
ство которых не принад-
лежит студенту 

Накопление всех используемых 
студентом в работе материалов

Портфолио 
отзывов 

Документы-характеристи-
ки деятельности студента, 
представленные субъектами 
образовательного процесса

Формирование целостного пред-
ставления о студенте как о субъ-
екте учебной или учебно-про-
фессиональной деятельности 

Портфолио 
достижений 

Материалы, которые демон-
стрируют особые достиже-
ния и успехи студента в учеб-
ной или учебно-профессио-
нальной деятельности  

Демонстрация специфических 
достижений студента, обеспече-
ние прохождения им процедур 
конкурсного отбора или атте-
стации 
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Кроме того, в портфолио достижений отечественными исследо-
вателями предлагается включать три раздела («раздел документов», 
«раздел работ» и «раздел отзывов»), аналогичных его самостоятель-
ным разновидностям [126]. Первые два выполняют задачу представ-
ления того результата, который был зафиксирован в документирован-
ных свидетельствах его достижения (документах) или в реальных 
продуктах деятельности студента (работах). Различие между ними, 
по-видимому, равноценно различию между описанными выше фор-
мами «отчета» и «портфолио». В последнем разделе через механизмы 
оценивания и самооценивания полученных в ходе учебной или учеб-
но-профессиональной деятельности результатов регистрируется от-
ношение субъектов образовательного процесса к достижениям обу-
чающегося, удостоверенным собранными им материалами. По мне-
нию исследователей, таким образом выстроенное портфолио позво-
лит отслеживать индивидуальные образовательные достижения сту-
дента за счет внесения в него всего возможного разнообразия мате-
риалов, их фиксирующих. 

Наконец, включение в оценочное портфолио помимо итогов 
внешнего оценивания результатов самооценивания разработчиком 
портфолио собственной деятельности обусловливает (в логике пред-
ложенной классификации) необходимость рассмотрения еще одной 
его разновидности – «рефлексивного портфолио» или «дневника са-
мооценки». Оно упоминается рядом отечественных исследователей 
как необходимое [10, с. 42; 12, с. 170; 22, с. 183; 119, с. 7]: 

● для развития самооценочной деятельности собственника порт-
фолио; 

● раскрытия динамики его личностного развития и отслежива-
ния результативности его деятельности в количественном и качествен-
ном планах; 

● для сбора материалов, свидетельствующих о самооценке дос-
тижения поставленных целей, особенностей хода и результатов ра-
боты с различными источниками информации, а также о собствен-
ных ощущениях, размышлениях и впечатлениях разработчика порт-
фолио и т. д. 

Необходимо особо заострить внимание на том, что перечислен-
ные выше разновидности портфолио ориентированы на отображение 
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различных свидетельств целенаправленной активности обучающего-
ся, однако в них одинаково претворяется накопительное или сумма-
тивное представление результатов его деятельности. Согласно выра-
жаемому нами мнению, преобразование портфолио накопительного 
вида в портфолио рефлексивного вида возможно, что косвенно дока-
зывается Т. В. Рюминой [127], но оно не связано непосредственно с из-
менением его содержания и наоборот. По причине этого неверным 
будет являться приравнивание рассмотренного нами портфолио реф-
лексивного вида к рефлексивному портфолио. 

Рефлексивное портфолио в большинстве работ предстает сово-
купностью материалов, отображающих итоги самооценивания его раз-
работчиком себя или собственной деятельности, т. е. отличается со-
ставом своих материалов [89, 90, 153]. В противовес этому выделен-
ные нами аспекты портфолио не акцентируют внимание на его со-
держательных, структурных, функциональных и других особенностях, 
но являются обобщением, вбирающим смыслы всех определений порт-
фолио (в качестве средства, метода и технологии), даваемых различ-
ными источниками. Аспекты портфолио позволяют исследовать порт-
фолио как целостное явление, отвечающее происходящим в профес-
сионально-педагогическом образовании процессам. Таким образом, со-
гласно выражению В. С. Леднева, может быть обеспечено построение 
модели портфолио в двух «плоскостях информационного моделиро-
вания»: структурной и плоскости динамики [78, с. 9]. 

В продолжение проводимого анализа следует отметить, что ряд 
отечественных исследователей предлагает рассматривать описанную 
выше классификацию из четырех разновидностей портфолио («порт-
фолио документов», «портфолио работ», «портфолио отзывов» и «реф-
лексивное портфолио») не столько в качестве классификации, сколько 
в качестве сущностного основания, дающего возможность представить 
структуру такого портфолио, каким оно должно быть (табл. 3). Им 
предлагается считать наиболее полную по составу разновидность так 
называемых «комплексных моделей» портфолио, включающую в себя 
все указанные разделы, рассматриваемые в данной систематизации 
в качестве его «простых моделей» [126]. 
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В числе называемых исследователями оснований выделения раз-
новидностей портфолио, имеющих, на наш взгляд, значение для тео-
ретической и практической деятельности в области образования, не-
обходимо обозначить следующие: 

● признак перспективности использования портфолио, чье содер-
жание может быть полезным в течение близкой и средней (тактическое 
портфолио) или дальней (стратегическое портфолио) перспективы; 

● признак охвата разработчиков портфолио, по которому выде-
ляют персональное или индивидуальное портфолио, групповое порт-
фолио и портфолио учебного класса, академической группы или рабо-
чего коллектива; 

● признак доминирующего содержания материалов портфолио, 
которые могут иметь информативный (информативное портфолио), оце-
ночный (оценочное портфолио) или творческий (креативное портфо-
лио) характер; 

● признак охвата содержания, согласно которому выделяют порт-
фолио, создаваемые в рамках одной предметной области, системы дис-
циплинарных и междисциплинарных курсов или всего содержания, 
осваиваемого за весь период обучения; 

● признак тенденции применения портфолио, находящей отра-
жение в его материалах, которые могут фиксировать результативные 
(результативное портфолио) или процессуальные (технологическое порт-
фолио) характеристики деятельности его разработчика; 

● признак сопровождения учебной, учебно-профессиональной или 
профессиональной деятельности, согласно которому выделяются те-
кущее портфолио, собираемое в процессе деятельности, и общее порт-
фолио, подытоживающее результаты данной деятельности и являю-
щееся переработкой текущего; 

● признак сроков подготовки портфолио, в качестве которых мо-
гут выступать сроки выполнения конкретных работ (краткосрочное 
портфолио), отдельные учебные или рабочие периоды (среднесрочное 
портфолио), весь срок обучения в образовательном учреждении или 
профессиональной деятельности (долгосрочное портфолио); 

● признак уровня самостоятельности автора при разработке портфо-
лио, по которому выделяют формализованное (портфолио обучающего ти-
па), содержащее инвариант или обязательный компонент, формируемый 
под руководством педагога, работодателя или аттестационной комиссии, 
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и неформализованное (портфолио изучающего типа), включающее в себя 
вариативный компонент, формируемый автором самостоятельно. 

По целевой аудитории разграничивают «портфолио-собственность», 
разрабатываемое для себя, и «портфолио-отчет», разрабатываемое для 
его представления внешним пользователям. Уточняющим дополнени-
ем к данной классификации может служить разделение всех разно-
видностей портфолио на группу «от ученика» и группу «от учителя» 
или «от адресата». Первое из них уже было рассмотрено выше, а вто-
рое, предложенное Министерством образования и науки Великобри-
тании и позволяющее определить, с какой целью создается портфолио 
и в каких условиях оно может быть использовано педагогом (в том 
числе профессиональной школы), предполагает выделение следую-
щих видов портфолио [102, с. 60–61]: 

● портфолио учебного планирования для получения дополнитель-
ной информации о студенте или группе с целью планирования работы 
с ними на семестр или учебный год; 

● портфолио развития для наблюдения за динамикой успехов 
и особенностями развития обучающегося или группы на основе ана-
лиза их учебных работ и самооценки полученных результатов; 

● показательное портфолио для выявления наиболее ярко прояв-
ляющихся способностей и возможностей студента или группы через 
оценку их лучших работ, выполненных на определенном этапе обучения; 

● портфолио подготовленности для определения готовности обу-
чающегося к выпуску через анализ материалов, демонстрирующих овла-
дение им основными компетенциями в требуемых предметных областях; 

● портфолио трудоустройства для выявления готовности буду-
щего работника к выходу на рынок труда и самостоятельной профес-
сиональной деятельности через оценивание его рабочих качеств, от-
раженных в материалах портфолио; 

● портфолио с целью поступления в вуз для оценивания возмож-
ностей будущего студента по освоению образовательных программ 
учебных заведений следующих уровней системы образования. 

Представленная классификация позволяет, в свою очередь, уви-
деть широту возможностей использования портфолио в образователь-
ной практике: в настоящее время оно применяется за рубежом на раз-
личных ступенях общеобразовательной и профессиональной подготов-
ки, становясь связующим звеном как между различными уровнями сис-
темы образования, так и между образовательной сферой и рынком труда. 
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Возникновение новых разновидностей портфолио, инициируемое прак-
тическими потребностями не только общеобразовательной школы, но 
также запросами системы профессионального образования, сферы биз-
неса и производственной среды в последние годы становится харак-
терным и для отечественного образования. 

Связано это с тем, что идея применения портфолио созвучна ак-
туальной образовательной идее «обучения в течение всей жизни» 
(англ. long life education), в котором ему отводится функция сопрово-
ждения перехода специалиста от одной стадии своего личностного 
и профессионального развития к другой. Иными словами, портфолио 
призвано стать одним из элементов системы по обеспечению преем-
ственности разных этапов профессиональной подготовки за счет вы-
полнения задач по планированию, отслеживанию и корректировке об-
разовательного или профессионального маршрута обучающегося или 
молодого профессионала, а также оно может служить доказательст-
вом его соответствия установленным на каждом этапе образования 
требованиям [119]. Косвенным подтверждением этому может являть-
ся следующий распространенный подход к систематизации разновид-
ностей портфолио (табл. 4). 

Очевидно, что наиболее разработанными и разнообразными яв-
ляются подходы к классификации видов студенческого портфолио. 
Помимо выше представленных к ним можно отнести систематизацию 
портфолио студента по признаку назначения его разработки и пред-
ставления (табл. 5). На основе студенческих портфолио, представляе-
мых в форме дневника и различаемых по цели сопровождения учеб-
но-профессиональной деятельности, могут создаваться следующие 
его варианты: 

● портфолио в форме дневника достижений, включающее в себя со-
бранную за определенный период обучения на основе личного выбора 
студента коллекцию лучших работ с целью отслеживания его прогресса; 

● портфолио в форме дневника-отчета, в котором представляет-
ся широкий спектр студенческих работ (как формализованных, так 
и неформализованных) с целью оценивания выполнения студентом об-
разовательной программы; 

● портфолио в форме дневника самооценки, содержащее не толь-
ко работы студента, но также оценочные материалы к ним (в виде ре-
зюме и аннотаций, пояснений и объяснений, характеристик и т. д.) 
с целью развития навыков самооценочной деятельности. 
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Таблица 4 
Характеристика разновидностей портфолио 

 по сферам его применения 

Сфера 
применения 

Разновид-
ность 

Основные направления 
использования 

Портфолио 
по предмету 

Отслеживание процесса освоения уче-
ником содержания конкретной дис-
циплины 

Портфолио 
развития 

Отслеживание процесса освоения уче-
ником содержания всего школьного об-
разования, а также динамики его лич-
ностного развития 

Образовательные 
учреждения обще-
го образования 

Портфолио 
выпускника 

Доказательство освоения учеником не-
обходимого и требуемого содержания 
школьного образования и обоснование 
выбора направления дальнейшего обу-
чения 

Портфолио 
абитуриента 

Доказательство готовности абитури-
ента к освоению содержания образова-
ния и обоснование выбора направле-
ния обучения 

Студенческое 
портфолио 

Отслеживание процесса освоения сту-
дентом содержания образования, осу-
ществления основных видов учебно-
профессиональной деятельности, а так-
же личностного и профессионального 
развития 

Образовательные 
учреждения профес-
сионального образо-
вания 

Портфолио 
трудоустрой-
ства 

Доказательство освоения студентом 
требуемого содержания образования 
и обоснование его готовности к само-
стоятельной профессиональной дея-
тельности 

Сфера профессио-
нальной деятель-
ности 

Портфолио 
специалиста 

Отслеживание решения конкретных 
профессиональных задач, освоения от-
дельных видов профессиональной дея-
тельности, а также личностного и про-
фессионального развития работника, 
обоснование возможности его атте-
стации 
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На настоящем этапе, когда компьютерная коммуникация и инфор-
мационные технологии начинают широко применяться при решении об-
разовательных задач, актуальным становится ведение обучающимся циф-
рового или электронного (e-portfolio) и онлайн-портфолио (on-line portfo-
lio). Они представляют собой разновидности портфолио, организация, 
хранение и обновление которых осуществляются с использованием про-
граммного обеспечения, позволяющего оптимизировать данные процессы 
и облегчить доступ к содержанию портфолио заинтересованным пользо-
вателям, в том числе потенциальным работодателям [60]. Различие между 
ними состоит в выборе формы представления материалов: либо в элек-
тронном виде на специальных цифровых носителях (электронное портфо-
лио), либо в виде веб-сайтов, баз данных и порталов (онлайн-портфолио). 

Несмотря на специфичность, на указанные виды портфолио возла-
гается решение задач, с которыми можно справляться, используя его 
бумажную форму. Однако они вряд ли заменимы в статусе «новых тех-
нологий мониторинга и оценивания учебных достижений студентов» 
в рамках дистанционной подготовки, «электронного образования (e-lear-
ning) и образования онлайн (online-learning)» [59, с. 21]. По этой причи-
не в последние годы наблюдается их быстрое и широкое распростране-
ние в мировой образовательной практике, тогда как в России только 
пытаются вводить отдельные элементы данных портфолио в профессио-
нальную подготовку, а также в процедуры аттестации кадров. 

В завершение проводимого обзора необходимо отметить, что неко-
торыми отечественными исследователями производятся попытки (на наш 
взгляд, не всегда удачные с точки зрения полноты и универсальности по-
лучаемого результата) выработать классификацию разновидностей порт-
фолио, используемого на всех этапах профессиональной подготовки и дея-
тельности педагогов. Так, при опоре на группировку по двум описываемым 
Е. В. Григоренко признакам [23] (субъект и вид практико-результативной 
деятельности), используемое в профессионально-педагогическом образо-
вании портфолио может быть отнесено к одной из следующих групп: 

● индивидуальное портфолио абитуриента, студента (бакалавра, 
специалиста или магистранта), выпускника, аспиранта или докторанта; 

● групповое портфолио студенческой группы; 
● индивидуальное портфолио лаборанта, методиста, преподава-

теля или административного работника образовательного учреждения; 
● групповое портфолио кафедры, факультета, института, админи-

стративного подразделения или образовательного учреждения в целом. 
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Каждое из них может рассматриваться как принадлежащее к од-
ной из описываемых ниже разновидностей (табл. 6), хотя перечень 
таковых с учетом требований педагогической теории и практики, на 
наш взгляд, может быть усовершенствован. 

Таблица 6 
Сравнительная характеристика разновидностей портфолио 

специалиста (педагога) (по Е. В. Григоренко и Л. М. Макаровой) 

Разновидность По признаку назначения 
(Е. В. Григоренко) 

По признаку цели создания 
(Л. П. Макарова) 

Портфолио 
достижений 

В рамках предложенной ав-
тором классификации не вы-
делено 

Отражает успехи и достиже-
ния разработчика и направле-
но на повышение его личного 
и профессионального статуса 

Методическое 
портфолио 

В рамках предложенной ав-
тором классификации не вы-
делено 

Включает в себя собранные или 
созданные методические и ди-
дактические материалы в раз-
личных областях деятельности 

Практико-ори-
ентированное 
портфолио 

Содержит материалы, отражаю-
щие процесс и результаты прак-
тической деятельности 

В рамках предложенной ав-
тором классификации не вы-
делено 

Проблемно-ис-
следователь-
ское портфолио 

Используется для сбора ма-
териалов, получение или под-
готовка которых сопровож-
дает научно-исследователь-
скую деятельность 

Отражает процесс и резуль-
таты научно-исследователь-
ской деятельности (участие 
в научных мероприятиях и ис-
следованиях) 

Проблемно-
ориентирован-
ное портфолио 

Является средством повыше-
ния качества процесса и ре-
зультатов решения пробле-
мы теоретического или прак-
тического характера 

В рамках предложенной ав-
тором классификации не вы-
делено 

Рефлексивное 
портфолио 

В рамках предложенной ав-
тором классификации не вы-
делено 

Раскрывает состояние и ди-
намику личностного и про-
фессионального развития за 
определенный период 

Тематическое 
портфолио 

Посвящено разработке раз-
личных аспектов конкрет-
ных предметной, методиче-
ской, дидактической, воспи-
тательной и других тем 

Создается в процессе рабо-
ты по теме или разделу пре-
подаваемой дисциплины, ме-
тодическому или исследова-
тельскому проекту 
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В качестве примера, ценного с точки зрения развития идеи при-
менения портфолио как элемента системы подготовки педагогических 
кадров «в течение всей жизни», можно привести систематизацию ви-
дов портфолио педагога, описываемую в работах М. А. Пинской. Об-
ращение к зарубежному опыту использования портфолио в профессио-
нально-педагогическом образовании позволило автору выделить сле-
дующие его разновидности [116, с. 3]: 

● портфолио студента-педагога, показывающее его готовность 
к самостоятельной профессиональной деятельности и востребован-
ное потенциальными работодателями при окончании им образова-
тельного учреждения; 

● профессиональное портфолио педагога, служащее основанием 
для получения сертификата на преподавание или используемое при 
прохождении им повторных аттестации и лицензирования; 

● категорийное портфолио, являющееся одним из оснований для 
определения размера заработной платы работающего педагога и предъ-
являемое им администрации образовательного учреждения и в инстан-
ции, компетентные в решении вопроса об определении его категории; 

● портфолио учебного процесса (учебного планирования), отра-
жающее динамику учебных достижений отдельных обучающихся и все-
го класса (группы) и служащее основанием для оценки собственной 
деятельности и реализуемой образовательной программы, а также ор-
ганизации работы с родителями, администрацией, остальными педа-
гогами и т. д. 

Вероятно, не будет ошибкой утверждать, что многие из рас-
смотренных выше авторских подходов к классификации разновидно-
стей портфолио также могут быть применимы при систематизации 
видов портфолио педагога. В частности, речь можно вести о текущем 
и общем; тактическом и стратегическом; результативном и техноло-
гическом; формализованном и неформализованном; бумажном, элек-
тронном (цифровом) и онлайн; индивидуальном, групповом и коллек-
тивном; информационном, оценочном и креативном; краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном; простом (документов, работ, отзывов 
и рефлексивном) и комплексном и других портфолио педагога. Кроме 
того, самостоятельному рассмотрению должна быть подвергнута та-
кая его разновидность, как аттестационное портфолио. 
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В заключение отметим, что значимость всех рассмотренных клас-
сификаций состоит в том, что они позволяют систематизировать зна-
ние о портфолио как об инструменте, включенном в реальный образо-
вательный процесс и профессионально-педагогическую деятельность. 
Как показывает проведенный нами обзор, введение каких-либо еди-
ных группировок всех существующих его разновидностей в настоя-
щее время вряд ли возможно. Вместе с тем решение данной проблемы 
отвечает потребности выработки минимума универсальных рекомен-
даций по поиску ответа на вопросы, связанные с разработкой портфо-
лио и его практическим использованием. 

Основываясь на исследованиях американских специалистов в об-
ласти аутентичного оценивания (Д. Баум (D. Baume) [160], Дж. Мюл-
лер (J. Mueller) [172] и др.), к числу таких вопросов мы предлагаем 
относить следующие: 

● для чего будет использоваться портфолио, т. е. каковы будут 
цель и задачи его применения? 

● какие материалы будут включаться в портфолио, т. е. каким 
будет его содержание? 

● кто будет разрабатывать портфолио, отбирая входящие в него 
материалы, т. е. кто будет его разработчиком? 

● кем будут предоставляться материалы, вносимые в портфолио, 
т. е. каковы будут источники его пополнения? 

● кто будет определять требования к содержанию портфолио и ка-
честву вносимых в него материалов, т. е. кто будет его рецензентом? 

● при соблюдении каких требований внесение материалов в порт-
фолио будет обоснованным, т. е. каковы будут критерии их отбора? 

● насколько вносимые в портфолио материалы будут формали-
зованы, т. е. будет ли иметь место в нем вариативный компонент? 

● каким образом будет происходить отбор материалов в портфо-
лио, т. е. будет ли разрабатываться его черновой вариант? 

● в течение какого срока будет создаваться и использоваться порт-
фолио, т. е. каковы будут длительность и перспектива его применения? 

● в соответствие с какими принципами будет определяться ор-
ганизация портфолио, т. е. какова будет его структура? 

● кто будет обладать портфолио, хранить его и обеспечивать до-
ступ к нему, т. е. кто будет его владельцем и пользователем? 

● будут ли при работе с портфолио использоваться программные 
средства, т. е. какова будет его форма? и т. д. 
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1.3. Функциональный статус портфолио 
в современной образовательной практике 

Выявленная неоднозначность понимания места портфолио в об-
разовательном процессе сопряжена с многообразием представления 
специалистами не только его разновидностей, но также состава и ха-
рактера выполняемых им функций. Вместе с тем не вызывает сомне-
ний, что наиболее распространенным является рассмотрение возмож-
ностей портфолио в контексте исследования истории возникновения, 
оформления и развития в зарубежной образовательной практике тех-
нологий альтернативного оценивания. Интерес к ним зародился в стра-
нах Европы и США примерно в один период – в середине – конце 
XX в., при этом наилучшая проработка данного вопроса приписыва-
ется исследователям из Великобритании и Австралии, раньше других 
обратившихся к нему [147, с. 171]. 

В 1984 г. Министерством образования и науки Великобритании 
был опубликован официальный документ «Отчеты о достижениях: по-
становка задач». Он определил местным органам власти цель разра-
ботки и внедрения данных отчетов в практику работы образователь-
ных учреждений, в том числе средних школ, как инструмента выяв-
ления и документирования достижений обучающихся и накопленного 
ими опыта. К числу возможностей подлежащего разработке средства 
были отнесены и довольно широкие: 

● способствование личностному развитию учащихся, в том чис-
ле повышение их мотивации к обучению и создание условий для осо-
знания ими своих сильных и слабых сторон; 

● осуществление обратной связи с процессом обучения для обес-
печения развития не только академических, но также практических 
и социальных навыков обучающихся. 

Однако дальнейшее развитие «отчета о достижениях» (в том чис-
ле его трансформация в иные формы, среди которых следует назвать 
и форму «портфолио») происходило в едином русле решения пробле-
мы представления с его помощью как можно более полных сведений 
о достижениях ученика, но на фоне возникновения и усиления расхож-
дений в трактовке его сущности. Немаловажным в данном развитии 
является то, что ведущее направление исследования портфолио, а имен-
но его рассмотрение в качестве оценочного средства, привело к скла-
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дыванию в педагогике западноевропейских стран и США специфиче-
ского метода оценивания – оценивания при помощи портфолио или 
«портфельного метода». 

Сегодня применение «портфельного метода» широко распро-
странено в Великобритании в профессиональном (продолженном) об-
разовании и оценке профессиональных квалификаций на националь-
ном уровне. Говоря об оценке обучающихся при помощи портфолио, 
англо-американские специалисты в области профессионального обра-
зования отмечают, что в отличие от тестовых методик, не дающих це-
лостной и полной картины подготовки студента, нацеленное на обу-
чающегося аутентичное оценивание (student centered assessment) вы-
глядит гораздо более стандартизированным и прозрачным [73, 162, 
167]. Можно упомянуть также об использовании «файлов достиже-
ний» в качестве альтернативы традиционным средствам оценивания 
в образовательной практике ФРГ [15]. 

Таким образом, к числу функций портфолио как практики, так 
и теоретики относят, прежде всего, те, которые связаны с выявлением 
с его помощью определенных качеств личности разработчика или от-
дельных характеристик осуществляемой им деятельности. Таковым 
в рамках системы выработанных критериев дается полная оценка, на 
основе чего определяется траектория дальнейшего движения студента 
или педагога. Данные функции портфолио отдельными специалистами 
обозначаются по-разному, в том числе как оценочные, контрольные или 
диагностические; близкими им можно считать также приписываемые 
портфолио рейтинговую и аттестационную функции. Положение по-
следних в рассматриваемом перечне, однако, не столь однозначно, по-
скольку они выделяются и в качестве самостоятельных, и в качестве рас-
крывающих содержание контрольной функции портфолио. 

Перечислим основные функции портфолио как средства оцени-
вания: 

● аттестационная – представление информации о результатах 
деятельности студента (педагога) с целью определения возможности 
признания его достигшим требуемого образовательного (профессио-
нального) уровня; 

● диагностическая – выявление интересующих свойств лично-
сти студента с целью установления результатов его обучения и опре-
деления динамики их изменения за определенный период времени; 
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● контрольная – выявление особенностей освоения студентом тех 
или иных элементов содержания образования с целью определения от-
клонения фактических его показателей от требуемых (нормативных); 

● оценочная – соотнесение выявленных качеств личности или 
характеристик учебной деятельности студента с принятой оценочной 
шкалой с целью обеспечения обратной связи в процессе учения; 

● рейтинговая – определение рейтинга студента в ряду других 
студентов академической группы (курса) или иной выборочной сово-
купности. 

Являясь наиболее часто упоминаемым отечественными автора-
ми, описание представленных функций связано с присвоением порт-
фолио следующих статусов: 

● средство контроля (И. А. Кныш, И. П. Пастухова) [58]; 
● инструмент оценочной деятельности преподавателя (Г. Б. Го-

луб, О. В. Чуракова) [22]; 
● элемент системы оценивания успешности педагога (И. Н. Аляе-

ва, Г. Н. Левашова, Л. Ф. Парубец) [77]; 
● многофункциональный инструмент как оценивания, так и са-

мооценки собственных достижений (Л. П. Макарова) [119]; 
● средство мониторинга индивидуальных достижений или форма 

альтернативного экзамена (Т. Г. Новикова, М. А. Пинская, А. С. Прут-
ченков) [104]; 

● альтернативный инструмент или технология отслеживания ре-
зультатов обучения (Л. М. Ванюшкина, Т. Г. Новикова, М. А. Пинская, 
А. С. Прутченков) [13, 104]; 

● инструмент определения общей рейтинговой оценки обучаю-
щихся при распределении их по профилям обучения (З. М. Молчано-
ва, А. А. Тимченко, Т. В. Черникова) [89]; 

● инструмент оценки образовательных достижений и дополнения 
результатов других традиционных контрольно-оценочных средств 
(Т. Г. Новикова, М. А. Пинская, А. С. Прутченков) [103, 104]; 

● альтернативный по отношению к традиционным формам способ 
оценивания (самоанализа профессиональных знаний, умений и личност-
ных качеств студента, прослеживания динамики его профессионального 
становления и т. д.) (Н. В. Зеленко, А. Г. Могилевская) [42]; 

● средство объективного и максимально полного выявления ак-
туальных и перспективных возможностей и способностей студента, 
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демонстрации его наиболее сильных сторон и раскрытия его челове-
ческого, профессионального и творческого потенциала (И. А. Кныш, 
И. П. Пастухова) [58]; 

● отчет по процессу образования, позволяющий увидеть «карти-
ну» значимых образовательных результатов в целом, отследить инди-
видуальный прогресс обучающегося в широком образовательном кон-
тексте, продемонстрировать его способности практически применять 
приобретенные знания и умения (Е. В. Григоренко) [23]. 

Рассматривая портфолио как «дополнение существующей сис-
теме контроля и оценивания результатов обучения» [96, с. 33], С. И. Ни-
китина указывает на его возможности в реализации основных функ-
ций педагогической диагностики. К таковым она относит «учетно-
информационную», «контрольно-диагностическую» и «контрольно-кор-
ректирующую» функции. Согласно поддерживаемой нами точке зре-
ния, их необходимо представлять не в качестве самостоятельных функ-
ций портфолио, но как его «диагностическую функцию» [153], осо-
бым образом реализуемую на отдельных этапах полного цикла оце-
ночной процедуры. Объясняется данное мнение тем, что фиксируе-
мая в них последовательность действий, находясь в основании сис-
темы индивидуальной накопительной оценки, способствует более 
полному раскрытию возможностей оценивания в процессе работы 
над портфолио (от сбора различных свидетельств до применения 
результатов их анализа в целях корректировки учебно-профессио-
нальной деятельности). 

Позицию С. И. Никитиной развивают и другие авторы, отме-
чающие, что «применение портфолио в рамках существующей систе-
мы обучения позволяет более полно реализовать все функции оцен-
ки» (не только диагностическую, но также обучающую, организую-
щую и воспитывающую (табл. 7)) «на основе системного подхода, ко-
торый обеспечивает их оптимальное сочетание» [135, с. 64]. 

Необходимо признать, что разрабатываемое и внедряемое в ка-
честве альтернативной формы оценивания учебных достижений обу-
чающихся портфолио возникло в ответ на общую неудовлетворен-
ность западного педагогического сообщества традиционными спосо-
бами оценивания, не способными дать «валидной картины подлинных 
учений (компетентностей)» [33, с. 7]. Но, несмотря на это обстоятель-
ство, портфолио подверглось и расширенным толкованиям, свиде-
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тельствующим, по существу, о том, что форма оценивания способна 
оказывать влияние не только на процедуру самого оценивания, но 
и на предшествующие ей процессы. 

Таблица 7 

Содержание дополнительных функций портфолио 
как средства оценивания 

Название  Содержание 
Обучающая Развитие познавательных процессов обучающихся 

Выявление пробелов в знаниях и умениях студентов 
Повышение интенсивности учения за счет обеспечения по-
стоянной обратной связи от студента к педагогу 
Совершенствование знаний, умений и навыков студентов, 
в том числе повышение степени их осознанности 
Усиление заинтересованности обучающихся в проведении 
контроля и самоконтроля за счет смены формы их проведения 
Облегчение оценивания педагогом индивидуальных дос-
тижений при использовании коллективных методов работы 

Организующая Влияние хода и результатов разработки и представления 
портфолио на организацию образовательного процесса, 
а также работу окружной, региональной и федеральной 
системы контроля состояния учебной, методической, вос-
питательной, научно-исследовательской и другой работы 
в образовательном учреждении 

Воспитываю-
щая 

Формирование навыков самопрезентации 
Повышение учебной и профессиональной мотивации сту-
дентов 
Развитие навыков оценочной, самооценочной и рефлексив-
ной деятельности 
Поддержание у обучающихся чувства ответственности за 
процесс и результаты собственной работы 
Поощрение активности, инициативности, самостоятельно-
сти и предприимчивости обучающихся 
Формирование культуры личностного и профессионально-
го самоопределения, учебной и профессиональной деятель-
ности 
Поддержание установки на сотрудничество между педаго-
гом и студентом, студентом и студентом, педагогом и пе-
дагогом 

 



49 

В то время как ведущими принципами «традиционной» оценоч-
ной процедуры являются принципы «делай как я» и «делай лучше, 
чем я», основными принципами процесса оценивания с использовани-
ем портфолио должны стать следующие: «делай по-своему», «делай, 
исходя из своих способностей, интересов и личного опыта», «коррек-
тируй сам себя» (табл. 8). В связи с этим следует упомянуть о реали-
зации портфолио функций, описываемых специалистами в терминах 
всестороннего развития студента как субъекта учебной и учебно-про-
фессиональной деятельности [10, с. 43]. 

Таблица 8 
Сравнительная характеристика традиционного 

и аутентичного оценивания 

Основание 
для сравнения Традиционное оценивание Аутентичное оценивание 

Субъект оценива-
ния 

Организуется, проводится 
и анализируется педагогом 

Организуется, проводится 
и анализируется студентом

Отношение к ре-
альной действи-
тельности 

Специально создается, т. е. 
является искусственным 

Соответствует реалиям жиз-
ни, т. е. является естествен-
ным 

Целевая ориента-
ция 

Предполагает распознавание 
или воспроизведение необ-
ходимых знаний или спосо-
бов действия 

Предполагает конструиро-
вание и применение необхо-
димых знаний или способов 
действия 

Способ достиже-
ния цели 

Основано на даче собствен-
ного или выборе готового 
ответа из ряда предложенных

Основано на выполнении 
задания, решении задачи или 
проблемной ситуации 

Характер интер-
претации резуль-
татов 

Является косвенным свиде-
тельством достижения требуе-
мого уровня компетентности

Является прямым свидетель-
ством достижения требуе-
мого уровня компетентности

 

Примечание. Таблица разработана на основе исследования Дж. Мюллера «Au-
thentic assessment toolbox: portfolios» [172].  

 
Проведенный нами обзор отечественных и зарубежных исследо-

ваний позволяет заключить, что в современных условиях одним из 
значимых направлений применения портфолио необходимо считать 
развитие субъектных качеств личности его разработчика. При этом 
авторами особо отмечается, что в контексте портфолио-процесса ос-
новным средством формирования, реализации и оценивания данных 



50 

качеств становится учебная, учебно-профессиональная или профес-
сиональная деятельность. Признание этого обстоятельства дает воз-
можность, исходя из структуры названной деятельности, сформиро-
вать обобщенные группы тех субъектных качеств обучающегося, ко-
торые подлежат развитию в процессе работы над портфолио. 

Представления о структуре деятельности, в том числе учебной 
и учебно-профессиональной, во многом определяются научным подхо-
дом автора к ее рассмотрению. Вместе с тем, по заключению А. И. Па-
нова, проведшего анализ целого ряда освещающих данную проблему ис-
следований (среди них работы Б. Г. Ананьева, В. В. Давыдова, Т. Габай, 
М. С. Каган, В. С. Леднева, А. Н. Леонтьева, А. В. Мудрика, С. Л. Рубин-
штейна и др.), в «философской традиции в деятельности выделяют: субъ-
ект, объект (предмет), средства, процедуры и результат… С точки зре-
ния психологии в структуре деятельности выделяются мотивы, дейст-
вия, движения, результат» [110, с. 26–27]. 

В функциональной структуре деятельности вместе с перечислен-
ными элементами выражается также система их взаимосвязей, взаи-
мопереходов и взаимоотношений, что находит отражение в ее стади-
альном характере или очередности реализации основных этапов. Со-
гласно позиции В. Э. Мильмана, к таковым необходимо относить [87]: 

● этап развития потребности или ее «созревания» в субъекте, од-
нако еще не толкающей его к самостоятельной активности; 

● этап мотивационного поиска, состоящего в наполнении потреб-
ности объективным содержанием, т. е. в ее опредмечивании в виде мотива; 

● этап целеобразования как процесса постановки цели и конкре-
тизирующих ее задач; 

● этап предметного преобразования или той активности, что свя-
зана с непосредственной реализацией поставленных цели и задач; 

● этап контроля и оценивания как процессов проверки реализа-
ции цели или мотива соответственно. 

Продуктивность каждого из названных этапов во многом опре-
деляется наличием у субъекта деятельности целостной совокупности 
качеств, обозначаемой как «субъектность». Исследуя процесс станов-
ления субъектности студента в образовательном пространстве уни-
верситета, Т. А. Ольховая включает в ее структуру субъектную актив-
ность, ценностные ориентации, ценностное самоопределение и субъ-
ектный опыт личности. Для нас в большей степени интересно то, что 
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сущность субъектной активности (в том числе академической или об-
разовательной) она усматривает в «умении поставить цель, оптималь-
но организовать процесс решения поставленной задачи и правильно 
управлять этим процессом в соответствии с этой задачей» [108, с. 23]. 
Овладение данными умениями определяет такие характеристики лич-
ности обучающегося в образовательном пространстве, как степень ос-
воения целостных способов деятельности; использование объектив-
ных и субъективных средств ее реализации; интегрирование внешних 
и внутренних условий ее осуществления; контроль по ходу деятель-
ности или рефлексия; процессуальная регуляция деятельности. 

Опора на функциональную структуру деятельности при выстраи-
вании модели субъектных качеств личности характерна также для ис-
следований, посвященных профессиональной подготовке студентов пе-
дагогических образовательных учреждений. Так, А. Б. Серых включа-
ет в данную модель три сущностных свойства: самодетерминацию, 
самоорганизацию и саморазвитие [133, с. 81]. Готовность педагога 
к трансформации своей жизнедеятельности «в предмет практического 
преобразования», по мнению С. С. Кашлева и его соавторов, опреде-
ляется наличием у него следующих умений [55, с. 24]: 

● моделировать и планировать способы действия и взаимодействия; 
● реализовывать намеченные программы; 
● практически преобразовывать себя и обучающихся, действитель-

ность и условия развития образовательного процесса; 
● управлять собственными действиями; 
● контролировать ход и оценивать результаты деятельности; 
● осмыслять собственную деятельность и деятельность обучающих-

ся, а также их взаимодействие. 
Приведенные примеры представления авторами деятельности как 

пространства формирования, развития и реализации студентом или пе-
дагогом (напомним, что в рамках портфельного метода как составляю-
щей аутентичного оценивания воспроизведение структуры и содержа-
ния профессиональной деятельности в деятельности учебной и учебно-
профессиональной является обязательным) субъектных качеств их лич-
ности позволяет данные качества разделить на следующие группы: 

● субъектные качества, связанные со способностью к самодетер-
минации (этапы развития потребности и мотивационного поиска или 
мотивационный компонент деятельности); 
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● субъектные качества, связанные со способностью к самоорга-
низации (этап целеобразования или организационный компонент дея-
тельности); 

● субъектные качества, связанные со способностью к саморазви-
тию (этап предметного преобразования или операциональный компо-
нент деятельности); 

● субъектные качества, связанные со способностью к рефлексии 
(этап контроля и оценки или рефлексивный компонент деятельности). 

Субъектные качества первой группы проявляются в самостоятель-
ном инициировании активности, обеспечении вовлеченности в процесс 
деятельности и заинтересованности в достижении требуемого результата, 
актуализации имеющихся внешних и внутренних ресурсов в выбранном 
направлении. Формирование и развитие данных качеств у студента требу-
ет организации такого образовательного пространства, которое бы макси-
мально способствовало раскрытию внутреннего мотивационного потен-
циала его личности и переводило бы его с уровня отрицательного или без-
различного отношения к учебной, учебно-профессиональной и будущей 
профессиональной деятельности к зрелым формам такого отношения. 

Переход к названным формам при работе с портфолио может быть 
обеспечен за счет реализации основных способов развития мотивации 
обучающихся: 

● усиление практической ориентированности процесса обучения; 
● расширение области приложения усилий студентов за счет их 

выхода в сферу внеучебной деятельности; 
● создание условий для совместной деятельности субъектов образо-

вательного процесса, основанной на принципах диалога и сотрудничества; 
● повышение значимости самоконтроля и самооценивания при мини-

мизации внешнего воздействия на процесс учения со стороны педагогов; 
● акцентирование внимания студентов на необычности формы ра-

боты с портфолио, которое еще не стало полноценным элементом оте-
чественной практики профессиональной подготовки; 

● повышение свободы обучающихся в разработке программы соб-
ственной деятельности от процедуры целеполагания до процедур оцен-
ки и корректировки собственных действий; 

● переориентация студента с оценивания собственных достиже-
ний в сравнении с достижениями других обучающихся на оценивание 
данных достижений в сравнении с ними же, но за предыдущие учеб-
ные периоды и т. д. 
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Развитие способности к полноценному осуществлению органи-
зационного и операционального компонентов деятельности требует 
повышения уровня независимости обучающихся в структурировании 
системы собственных мотивов с созданием особого порядка их взаи-
модействия и выработкой плана реализации. И далее – в осуществле-
нии действий по изменению окружающей внешней и собственной 
внутренней среды с целью выполнения ранее намеченных действий. 
Иными словами, речь идет о необходимости создания в образователь-
ном учреждении условий для самостоятельной (проектной, творче-
ской, практической, исследовательской и т. п.) деятельности студен-
тов, в чем портфолио может играть двоякую роль. 

С одной стороны, портфолио может использоваться как средст-
во мониторинга процесса и диагностики результатов осуществления 
обучающимся различных видов учебно-профессиональной деятельно-
сти (от освоения содержания дисциплины до разработки и защиты 
курсового или дипломного проекта, от прохождения практики или 
стажировки до участия в олимпиаде или конкурсе и т. д.). Как отме-
чалось выше, его использование в образовательном процессе в каче-
стве аутентичного средства оценивания само по себе требует пере-
стройки процесса обучения за счет включения в него элементов прак-
тики, исследования, поисковой работы, творческой деятельности сту-
дентов. Показательно в этом контексте упоминание В. А. Девисило-
вым о портфолио как о составном элементе зародившегося и развив-
шегося за рубежом проектного метода [26]. 

С другой стороны, процесс создания портфолио можно рассмат-
ривать как относительно самостоятельный вид учебно-профессиональ-
ной деятельности, состоящий из последовательности этапов, реализа-
ция каждого из которых может способствовать развитию у студентов 
обозначенных ранее групп субъектных качеств. Как пример приведем 
уже упоминавшийся ранее алгоритм разработки портфолио, включаю-
щий в себя стадию организации и планирования работы с ним (organi-
zation and planning), стадию собственно сбора и накопления материа-
лов (collection) и стадию осмысливания проделанной работы (reflection). 
Очевидно, что в данной очередности специфически реализуется по-
следовательность обозначенных выше этапов функциональной струк-
туры деятельности. 
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Наконец, реализация рефлексивного компонента деятельности 
обеспечивается наличием у обучающихся способности осуществлять 
мониторинг ее процесса и диагностику результатов с точки зрения 
объективных и стабильных норм, условий сложившейся ситуации, 
а также индивидуализированной системы требований и критериев. 
Ориентация на развитие данных качеств является одним из тех аспек-
тов применения портфолио, которые подвергаются наиболее деталь-
ному изучению со стороны исследователей. Отмечается, что важней-
шей функцией портфолио является именно повышение рефлексивно-
сти обучающихся по отношению к процессу учения, что должно стать 
предпосылкой таких изменений в их субъектном статусе, как рост от-
ветственности и самостоятельности в организации и оценивании ре-
зультатов собственной деятельности [77, с. 16]. 

К принципиальным особенностям портфолио как средства са-
мооценивания специалисты относят следующие: 

● интеграция количественной и качественной оценок хода и ре-
зультатов учебной, учебно-профессиональной и профессиональной дея-
тельности; 

● смещение акцентов с оценивания того, что не знает и не умеет 
разработчик портфолио, на оценивание того, что он знает, умеет 
и способен выполнять; 

● усиление внимания к оцениванию не столько результатов дея-
тельности, сколько целостной системы «результат деятельности – про-
цесс его достижения»; 

● направление процедуры самооценивания не только по траек-
тории «мои достижения – достижения других», но и «мои достижения 
вчера – мои достижения сегодня – мои достижения завтра». 

Проведенный обзор дает возможность говорить о том, что порт-
фолио как средство формирования и развития субъектных качеств лич-
ности обучающегося при соответствующей постановке работы с ним 
выполняет мотивационную, организационную, операциональную и реф-
лексивную функции (табл. 9). Будучи инструментом самообразования, 
портфолио предоставляет возможность трансформировать образова-
тельный процесс в целенаправленную и осмысленную активность обу-
чающегося, в ходе которой формируется его способность действовать 
в сложных ситуациях с учетом разнообразных условий. На портфолио 
таким образом возлагается решение задач самопознания, самооргани-
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зации, саморазвития, самопрезентации и самооценивания будущим спе-
циалистом себя как субъекта, что сопровождается развитием навыков 
инициирования, проектирования и конструирования, реализации и ана-
лиза учебно-профессиональной деятельности, а также позитивного и кон-
структивного отношения к внешней критике. 

Таблица 9 
Содержание функции портфолио как средства формирования 

и развития субъектных качеств 

Функция Содержание 
Мотивационная Повышение образовательной и профессиональной мо-

тивации студентов, развитие их способности к само-
детерминации 

Организационная Развитие умений целеполагания, планирования и про-
гнозирования, способности к самоорганизации дея-
тельности 

Операциональная Развитие умений осуществления деятельности с уче-
том условий ее протекания, способности к саморазви-
тию в деятельности 

Рефлексивная Развитие умений оценивания себя и собственной дея-
тельности, способности к рефлексии 

 
Если пользоваться терминологией Н. В. Зеленко и А. Г. Моги-

левской, речь в данном случае необходимо вести о формировании у сту-
дента умений самопроектирования личностного и профессионального 
становления на основе адекватного восприятия и оценивания им соб-
ственных достоинств и недостатков [42, с. 63]. Названные умения об-
ладают следующей ценностью: они являются основой развития само-
стоятельности и, следовательно, повышения конкурентоспособности 
выпускника при решении им задач формирования собственной лич-
ности, а также индивидуальной самореализации на основе выработан-
ного плана самообразования и профессионального роста. 

Значительное количество зарубежных специалистов (среди них 
назовем Л. Ламм (L. Lamme) и С. Хайсмит (C. Hysmith) [169], Р. Дж. Тир-
ни (R. J. Tierney) М. А. Картера (M. A. Carter) и Л. Е. Десаи (L. E. De-
sai) [178], Д. М. Фрейзер (D. M. Frazier) и Ф. Л. Полсона (F. L. Pauson) 
[164]) указывают на то, что студент может и должен быть включен 
в процесс по инициированию, проектированию и конструированию, 
реализации и анализу собственной деятельности, в том числе оценива-
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нию проявленных в ней сильных и слабых сторон своей личности. По 
заключению этих исследователей, это позволит ему повысить собствен-
ную осведомленность о том, что он уже знает и умеет, что им было изуче-
но и что предстоит изучить и т. д. Вместе с тем М. Л. Гомес (M. L. Go-
mez), М. Э. Грау (M. E. Grau) и М. Н. Блох (M. N. Bloch) [166] доказы-
вают, что применение портфолио в целях улучшения понимания сту-
дентом себя в качестве субъекта требует соответствующих руководства 
и поддержки со стороны педагогов, т. е. изменения традиционных спо-
собов их взаимодействия. 

Рассмотрение возможностей портфолио в контексте изменения 
характера взаимодействия учебной, учебно-профессиональной и про-
фессионально-педагогической деятельности обусловливает необходи-
мость выделения еще одной группы выполняемых им функций, кото-
рые условно можно обозначить как связанные с управлением образо-
вательным процессом. Не называемые исследователями в качестве та-
ковых, они, тем не менее, находят отражение во многих работах. На-
пример, к числу решаемых с помощью портфолио задач авторы отно-
сят следующие: 

● индивидуализация образования (М. А. Пинская) [115]; 
● позитивное влияние на обучение (В. К. Загвоздкин) [33]; 
● организация работы студента (Г. Б. Голуб, О. В. Чуракова) [22]; 
● оказание студенту помощи в планировании профессиональной 

карьеры (О. Г. Смолянинова) [134]; 
● упрощение общения педагога и обучающегося по поводу дос-

тижений последнего (В. Вебер) [15]; 
● повышение обоснованности выбора профиля и эффективности 

его коррекции в условиях профильного обучения (Т. Г. Новикова, 
М. А. Пинская, А. С. Прутченков) [104]; 

● рост эффективности связывания результатов измерения дос-
тижений студентов с постоянным улучшением процесса их обучения 
(В. Ю. Переверзев, С. А. Синельников) [113]; 

● отслеживание процесса учения и его корректировка на основе 
учета текущих достижений применительно к каждому обучающемуся 
(З. М. Молчанова, А. А. Тимченко, Т. В. Черникова) [89]; 

● построение траектории профессионального саморазвития через 
сопоставление личностных достижений с требованиями образователь-
ного стандарта (Н. В. Зеленко, А. Г. Могилевская) [42]; 
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● содействие личностно-профессиональному самоопределению 
студентов и развитию у них способности самостоятельного проекти-
рования жизни и профессиональной карьеры (И. А. Кныш, И. П. Пас-
тухова) [58]; 

● педагогическая поддержка и оказание квалифицированной по-
мощи в выборе направлений саморазвития, активизации личностных 
сил и способностей студента в выборе траектории саморазвития и до-
стижении цели (Н. В. Зеленко, А. Г. Могилевская) [42]. 

Вслед за Е. В. Григоренко можно заключить, что «суть исполь-
зования портфолио как технологии и как пакета документов – обеспе-
чить эффективное взаимодействие студентов с научными руководи-
телями, преподавателями и кураторами …в период обучения, а также 
с потенциальными работодателями до и после окончания …учебного 
заведения» [23, с. 8]. Способствующими данному взаимодействию фак-
торами признаются следующие: 

● содержание и структура портфолио, позволяющие наиболее полно 
учитывать личные учебные и профессиональные цели его разработчика; 

● простота внедрения портфолио, не затрагивающего содержа-
ние учебной, учебно-профессиональной или профессиональной дея-
тельности, в образовательный или рабочий процесс; 

● предоставляемая портфолио возможность в выборе индивиду-
альной образовательной (профессиональной) траектории, в том числе 
темпа, формы и методов работы, системы контроля и оценивания ее 
хода и результатов; 

● удовлетворение с помощью портфолио потребности в смене при-
оритета с усвоения и применения готовых знаний, умений (навыков), 
способов деятельности на самостоятельную теоретическую или практи-
ческую деятельность с учетом особенностей и возможностей ее субъекта. 

Изменение характера взаимодействия субъектов портфолио-про-
цесса проявляется, таким образом, в индивидуализации обучения, обес-
печиваемого посредством выстраивания индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся или, в терминологии ряда авторов, 
в выполнении портфолио «модельной функции» [22, с. 182]. Реализа-
ция данной функции возможна за счет того, что форма портфолио 
предполагает накапливание комплекса материалов, в совокупности 
отражающих динамику развития студента через представление ре-
зультативных и процессуальных характеристик его деятельности в раз-
личных областях жизни. 
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На этой основе организуется самостоятельная рефлексивная ра-
бота будущего специалиста, а также его совместная оценочная работа 
с педагогом по обсуждению хода и итогов обучения с выявлением их 
достоинств и недостатков, особенностей индивидуального стиля дея-
тельности, определением возможностей его корректировки и перспек-
тив дальнейшей развития. Данная работа дает обучающемуся возмож-
ность установить связь между освоенным содержанием (достигнуты-
ми целями, решенными задачами, выполненными действиями и т. д.) 
и содержанием, которое должно быть освоено (целями, которые пред-
стоит достичь, задачами, которые следует решить, действиями, кото-
рые необходимо выполнить и т. д.). 

Иными словами, возможность реализации портфолио модельной 
функции связывается с обеспечиваемой им визуализацией процесса 
формирования и развития личности студента, дающей возможность 
вписать данный процесс в рамки организованной, осознанно осуще-
ствляемой и, в силу этого, поддающейся управлению учебно-профес-
сиональной деятельности. Необходимым и обязательным условием та-
кой визуализации является вербализация чувственного опыта и пове-
денческих проявлений обучающегося, организация их осмысливания 
и упорядочивания в словесном отчете через формулировку отношения 
к уже достигнутому, обоснование дальнейшего маршрута движения 
и заявление о своей позиции в рамках процедуры целеполагания [36, 
с. 81]. Очевидно, что речь в данном случае идет о метарефлексивном 
анализе собственной деятельности. 

Не менее значимым в реализации портфолио модельной функ-
ции является признание валидности разнообразных способов мысле-
деятельности, многосторонности характера обучения, человеческого 
опыта и поведения в качестве нормы [106, с.178]. Метарефлексивный 
анализ достижений студента и их совместное обсуждение с педагогом 
является предпосылкой планирования его личностного и профессио-
нального развития и корректировки в соответствии с ними содержа-
ния образования, посредством чего утверждаются соответствующие 
контексту учебно-профессиональной деятельности стандарты. Отече-
ственные специалисты в связи с этим говорят о выполнении портфо-
лио «организующей функции» (см. табл. 7), а ряд зарубежных иссле-
дователей – о планировании в обратном направлении: педагоги на ос-
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нове наблюдений и анализа знаний и навыков, которые необходимы 
студентам для организации портфолио, вносят изменения в учебные 
программы и методики обучения. 

Оценивание с помощью портфолио, трактуемое в качестве em-
bedded assessment (т. е. буквально «встроенного» или «внедренного» 
оценивания), обладает, как минимум, двумя достоинствами: во-пер-
вых, оно обеспечивает «измерение именно того, что было изучено», 
а, во-вторых, позволяет своевременно «обнаруживать любые недо-
статки в образовательном процессе» [172]. В последнем случае предла-
гается осуществлять работу по коррекции процессов обучения и вос-
питания студента в направлении усиления их соответствия требова-
ниям образовательных стандартов и учебных планов, т. е. повышения 
так называемой «системной валидности» (systemic validity). Отражая в се-
бе степень влияния использования портфолио на содержание и струк-
туру образовательного процесса, в который оно включено, системная 
валидность рассматривается в качестве одной из причин необходимо-
сти его внедрения в образовательной практике. 

Таким образом, к основным функциям портфолио будущего пе-
дагога профессионального обучения мы предлагаем относить, как ми-
нимум, функции следующих трех групп: функции оценочного, разви-
вающего и управленческого характера (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Группы функций портфолио студента 

Пользуясь терминологией Л. П. Макаровой, занимающейся ис-
следованием проблемы применения портфолио в аттестации педагоги-
ческих кадров, следует говорить о реализации с его помощью оценоч-
но-стимулирующей функции, функции развития по отношению к пе-
дагогу и функции развития по отношению к образовательной ситуа-
ции. Являясь «инструментом мониторинга профессиональных дости-
жений» [119, с. 12], портфолио, согласно ее мнению, дает возможность 
педагогу обобщать, анализировать и презентовать имеющиеся профес-
сиональные результаты в различных видах деятельности с целью диа-
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гностики профессионального роста, развития и построения индивиду-
альной профессиональной траектории, что служит фактором повыше-
ния производительности педагогического труда. 

Содержательно аналогичным названному нами составу групп мож-
но считать также представленный в работах И. А. Кныша и И. П. Пас-
туховой перечень стратегических целей применения портфолио в со-
временной образовательной практике. В него входит решение следую-
щих задач [58, с. 69]: 

● объективное и максимально полное выявление актуальных 
и перспективных возможностей и способностей студента, демонстра-
ция его наиболее сильных сторон, раскрытие его человеческого, про-
фессионального и творческого потенциалов; 

● формирование у будущего специалиста навыков анализа соб-
ственной деятельности, самоинициирования, самоорганизации, само-
управления, самоконтроля и самооценивания, а также конструктивно-
го отношения к внешним положительным и отрицательным оценкам; 

● содействие личностно-профессиональному самоопределению обу-
чающегося, формированию его способности к адекватной оценке ре-
зультатов собственной деятельности и проектированию на этой осно-
ве жизненной и профессиональной карьеры. 

На наш взгляд, ориентация на трехчастное рассмотрение функ-
ционального статуса портфолио является распространенной в отече-
ственных исследованиях, поскольку отвечает его использованию в сле-
дующем качестве: 

● в качестве средства представления процесса и результатов учеб-
ной, учебно-профессиональной или профессиональной деятельности 
в виде различных материалов, дающего возможность через реализа-
цию системы индивидуальной накопительной оценки усилить потен-
циал традиционных контрольно-диагностических инструментов; 

● метода выделения субъектом характеристик собственной учеб-
ной, учебно-профессиональной или профессиональной деятельности, 
строящегося на их целенаправленном, систематическом и всесторон-
нем осмысливании с целью визуализации данных характеристик как 
для внешних пользователей, так и для самого разработчика портфо-
лио и способствующего развитию его субъектных качеств; 

● в качестве технологии организации взаимодействия всех субъ-
ектов образовательного процесса, выстраиваемого вокруг формы «порт-
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фолио» и отвечающего необходимости в создании аутентичного обра-
зовательного пространства, наиболее благоприятного для стабильного 
развития обучающегося как субъекта деятельности, а также непре-
рывного отслеживания его состояний и вынесения на этой основе ре-
шения о корректировке образовательных программ. 

В заключение данной главы можно сделать следующие выводы. 
Идея применения портфолио в образовательном процессе актив-

но обсуждается в зарубежных психолого-педагогических исследовани-
ях с конца XX в. Примерно в этот же период портфолио получает офи-
циальное признание в качестве одного из элементов модернизации об-
щего и профессионального образования, а также процедуры оценива-
ния деятельности профессионально-педагогических кадров. В отече-
ственной практике портфолио приобретает большое количество анало-
гов, которые в настоящее время используются представителями раз-
личных уровней системы образования и сфер профессиональной дея-
тельности. В многообразии разновидностей портфолио отражается раз-
личие толкований его сущности, принципов разработки и предостав-
ляемых возможностей в решении задач общеобразовательной и спе-
циальной подготовки студентов, а также сопровождения профессио-
нальной карьеры работающих специалистов. 

Анализ психологических и педагогических исследований позво-
ляет выделить три аспекта понятия «портфолио»: «портфолио нако-
пительного вида», «портфолио рефлексивного вида» и «портфолио-
процесс». В отличие от существующих подходов к классификации его 
разновидностей (в процессе проведенного обзора было выявлено бо-
лее десяти таких подходов) выделенные аспекты выступают в роли 
обобщения, вбирающего смыслы всех определений портфолио, да-
ваемых разными источниками, но не акцентируют внимание на его 
структурных, содержательных, функциональных и иных особенностях. 
Они позволяют подойти к рассмотрению портфолио как к средству 
представления результатов деятельности, выполняющему оценочные 
функции, как к методу выделения процессуальных и результативных 
характеристик собственной деятельности, способствующему развитию 
субъектных качеств личности его разработчика, и как к технологии 
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса, 
дающей возможность управлять ходом общеобразовательной или про-
фессиональной подготовки. 
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Глава 2. ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

2.1. Содержание и методика реализации 
диагностической процедуры 
с использованием портфолио 

Одним из ведущих видов деятельности педагога профессио-
нальной школы в настоящее время, связанных с развитием инноваци-
онных процессов в образовании, является диагностическая деятель-
ность. Под диагностикой (от гр. diagnostikos – способный распозна-
вать) подразумевается процесс определения признаков объекта, кото-
рый предусматривает знание их примет, и принятия на этой основе 
решения о его состоянии, т. е. установления диагноза (от гр. dia – 
прозрачный и gnosis – знание) [25, 125, 141]. В словарях психолого-
педагогических терминов и понятий, а также научных и учебно-мето-
дических работах, затрагивающих отдельные аспекты педагогической 
диагностики, она определяется: 

● как исследовательская процедура (И. Н. Кузнецов) [93]; 
● процесс изучения наблюдаемого педагогического явления 

(В. И. Загвязинский) [111]; 
● система специфической деятельности педагогов и педагогичес-

ких коллективов (В. С. Аванесов) [1]; 
● совокупность приемов контроля и оценки, направленных на ре-

шение задач оптимизации учебного процесса (Б. М. Бим-Бад) [112]; 
● как деятельность по установлению и изучению признаков, ха-

рактеризующих состояние и результаты процесса обучения (Г. М. Ро-
манцев, В. А. Федоров и др.) [123] и т. д. 

Для раскрытия содержания понятия «педагогическая диагности-
ка» авторы используют следующие слова: «изучение», «выявление», 
«прояснение», «установление», «исследование», «распознавание» и дру-
гие для обозначения процедур, которые дают возможность получить 
всю необходимую информацию об исследуемом объекте. Вместе с тем 
не всякое изучение педагогического явления, сопровождающееся по-
лучением сведений о нем, можно считать диагностическим. Анализи-
руя отличительные особенности процесса диагностики, В. В. Нестеров 
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и А. С. Белкин [94] предлагают использовать термин «диагностиче-
ское изучение», понимая под ним такое исследование объекта, кото-
рое бы предполагало сравнение двух его картин: нормативной, ранее 
изученной и детально описанной, и актуальной, т. е. реально сущест-
вующей. Поэтому к диагностической информации относятся не только 
сведения о наличном состоянии объекта, но и о степени его соответ-
ствия установленным нормам, причинах выявленных отклонений, ос-
новных тенденциях его развития, а также о необходимости и возможно-
сти корректировки этого процесса. 

Диагностическое изучение в свете сказанного предстает в каче-
стве последовательной реализации процессов «узнавания» и «распо-
знавания» педагогического явления. «Узнавание» является этапом пер-
вичного накопления информации о предмете посредством воспроиз-
ведения и целостного представления наиболее характерных для него 
внешних проявлений. Содержанием «распознавания» выступает пе-
реработка всей накопленной информации, т. е. переведение ее в то со-
стояние, которое позволило бы соотнести полученные данные с ранее 
выработанным эталоном или установленной нормой. Диагностическое 
распознавание как «деятельность, направленная на раскрытие сущно-
сти явления, уже открытого в ходе исследования и имеющего полное 
конкретное описание, содержащееся в памяти диагноста» [94, с. 170], 
завершается постановкой педагогического диагноза в виде «итогового 
вывода или заключения о состоянии наблюдаемого объекта» [111, с. 36]. 

Исходя из описанной выше методики диагностической деятель-
ности, исследователями выделяются ключевые составляющие, которые 
подлежат обязательной разработке при организации этой деятельно-
сти в образовательном учреждении. К их числу относятся такие спе-
цифические средства, как те материалы, методы и способы, которые 
могут использоваться для распознавания отклонения фактического со-
стояния объекта диагностики от его эталонного значения. В условиях 
модернизации системы профессионального образования в русле ком-
петентностного подхода, актуализирующего исследование проблемы фор-
мирования компетенций студентов, вопрос о составе средств и методов 
диагностики остается открытым. Хотя в отдельных работах (В. С. Ава-
несов [3], Д. П. Заводчиков [31], В. К. Загвоздкин [34], И. А. Зимняя [43], 
М. Е. Иньков [53], О. В. Никифоров [97], В. Д. Шадриков и И. В. Куз-
нецова [84] и др.) осуществляются попытки дать их систематизиро-
ванное описание. 
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Диагностика в современных образовательных условиях предста-
ет продолжительным и многосоставным процессом, компонентами 
которого специалисты называют измерение готовности к выполне-
нию задач будущей профессиональной области и оценивание осуществ-
ленной учебной деятельности по четко определенным и нормативно 
утвержденным критериям [62, с. 172; 64, с. 129]. Первый из упомяну-
тых компонентов относится к выявлению профессионально значимых 
знаний, умений и качеств обучающегося и предполагает применение 
специальным образом разработанных и апробированных инструмен-
тов, среди которых особое место отводится психодиагностическим 
методикам и сертифицированным тестам. Второй нацелен на уста-
новление способности студента применять совокупность выявленных 
знаний, умений и личностных качеств для решения задач учебной или 
квазипрофессиональной деятельности с использованием методов экс-
пертного, взаимного оценивания и самооценивания. Таким образом, 
измерение и оценивание включаются в диагностирование как «необ-
ходимые составные части» [76]. 

Применение портфолио, по-видимому, следует относить ко вто-
рому компоненту. Хотя в своей структуре оно может содержать боль-
шое разнообразие материалов, в том числе контрольно-измеритель-
ных, таковые необходимо рассматривать в качестве самостоятельно ис-
пользуемых инструментов, имеющих собственную методику разработ-
ки и применения. Показательным в связи с этим является употребле-
ние зарубежными специалистами понятия «портфолио» в контексте 
исследования методов «альтернативного оценивания», одним из кото-
рых является портфельный метод или portfolio assessment (от англ. to 
assess – оценивать, оценивать по достоинству) [3, с. 146; 6, с. 43]. 

Оценивание образовательных результатов в работах отдельных 
авторов предстает в качестве процесса: 

● определения достижений по отношению к заданным критериям, 
требованиям или нормативным показателям (Н. Ф. Ефремова) [28, с. 208]; 

● установления степени соответствия образовательных результа-
тов системе государственно-общественных требований (В. В. Мина-
ев) [149, с. 62]; 

● сравнения учебно-профессиональных достижений с тем, что 
«выбрано в качестве базовой системы при выставлении оценок» (ре-
зультаты остальных обучающихся, требования программы или обра-
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зовательного стандарта, априорные оценки учебно-профессиональных 
достижений, затраченные усилия) (В. И. Звонников) [37, с. 24]. 

Таким образом, оценивание представляется большинством ис-
следователей как процесс сравнения согласно определенной методике 
полученных оценочных данных с заранее выработанным эталоном, 
имеющим социально-ценностный или образовательно-ценностный ха-
рактер. При этом целью данного сопоставления в современных усло-
виях предлагается считать не столько выявление результатов профес-
сиональной подготовки («итоговое» или «оценивание ради контро-
ля»), но и многосторонний их анализ с определением на основе полу-
ченных выводов направлений повышения качества образования («фор-
мирующее» или «оценивание ради развития») [3, 5]. 

В ряде отечественных работ, посвященных современным сред-
ствам оценивания результатов образования (Н. Ф. Ефремова [28, 29], 
В. И. Звонников [37], А. П. Чернявская и Б. С. Гречин [153] и др.), порт-
фолио упоминается в числе инструментов, отвечающих происходя-
щим в контрольно-оценочной системе отечественных образователь-
ных учреждений изменениям. Отсутствие методик диагностики ком-
петенций студентов также повышает интерес к портфолио: оно все 
чаще привлекает внимание исследователей как инструмент оценива-
ния результатов профессионального образования (Х. Кэурулайнен [75], 
М. С. Мухина [91], О. В. Никифоров [97], Г. М. Романцев [139], Т. В. Рю-
мина [127] и др.). 

Однако внедрение портфолио в российской образовательной прак-
тике во многом затрудняется отсутствием методической проработки 
целого ряда аспектов его создания и представления, что порождает на 
практике большое количество ошибок, существенно снижающих тот 
потенциал, который в нем заложен. Подводя итоги анализа опыта ис-
пользования портфолио в процедуре аттестации студентов, И. А. Кныш 
и И. П. Пастухова выделяют среди наиболее часто встречающихся сле-
дующие ошибки [58, с. 69–70]: 

● нечеткость формулировки цели и задач использования портфо-
лио как для проводящих процедуру оценивания (педагогов или иных 
экспертов), так и для проходящих ее (студентов); 

● отсутствие ясных и обоснованных принципов формирования со-
става и количества рубрик и разделов портфолио, а также единых пра-
вил их наполнения материалами; 
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● бессистемность осуществления отбора материалов для включе-
ния в портфолио и их изъятия из него в условиях отсутствия единых 
правил осуществления данных процедур; 

● нарушение принципов гласности и доступности информации об 
особенностях формирования студентом содержания портфолио и ин-
терпретации результатов данной деятельности его оценщиками; 

● неразработанность методики процедур текущего и итогового оце-
нивания учебно-профессиональных достижений студента с помощью 
материалов портфолио. 

Прежде чем представить распространенные в зарубежной и оте-
чественной практике способы преодоления названых ошибок, обра-
тим внимание на то, что при решении данной задачи мы будем опи-
раться на состав функций портфолио оценочного характера, рассмот-
ренный ранее. Напомним, что на отдельных этапах контрольно-диаг-
ностической процедуры нами было предложено относить к данным 
функциям учетно-информационную, контрольно-диагностическую и кон-
трольно-корректирующую функции. Очевидно, что их эффективное осу-
ществление в значительной степени зависит от качества постановки 
всего процесса создания и представления портфолио, в силу чего во-
прос правильной организации и осуществления отдельных этапов работы 
с ним до настоящего времени остается одним из самых широко обсуж-
даемых в научных исследованиях и учебно-методической литературе. 

Если говорить об учетно-информационной функции портфолио, 
то она, по существу, аналогична той его функции, которая рядом ис-
следователей обозначается как «накопительная» (сбор разнокачествен-
ных учебных материалов и иного рода свидетельств, сопровождаю-
щих процесс профессиональной подготовки) или «содержательная» (обес-
печение хранения отобранных учебных материалов и иных сопрово-
дительных документов в рамках формы «портфолио») [22, с. 182]. В си-
лу того, что проблема длительного сбора и накопления свидетельств 
учебно-профессиональной деятельности студента не столь характерна 
для других инструментов диагностики, исследователи признают не-
которую специфичность ее реализации применительно к портфолио. 

Особо отметим до сих пор сохраняющуюся неразрешенность 
вопроса об определении необходимого и достаточного в каждом кон-
кретном случае разработки портфолио набора входящих в него свиде-
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тельств. В настоящее время не существует четкого списка наименова-
ний или перечня пунктов, которые необходимо в него включать, или 
их перечисление является слишком обширным. Свидетельством этого 
могут являться следующие замечания исследователей: «Портфолио 
может включать в себя большое разнообразие материалов», «Портфо-
лио может содержать в себе все от… и до…», «По-видимому, сущест-
вует значительное количество и разнообразие студенческих работ, ко-
торые могут быть отобраны в качестве образцов, входящих в портфо-
лио» [172, 178] и т. д. 

Решение задачи сбора и накопления материалов в таких услови-
ях ставится специалистами в полную зависимость от экспертного 
мнения педагога, педагогического коллектива или методической ко-
миссии внедряющего его образовательного учреждения. Бо́льшей проб-
лемностью по этой причине обладает не отсутствие единых рекомен-
даций по наполнению портфолио, но скорее неразработанность чет-
ких критериев, которые следует положить в основание процесса тако-
го наполнения. Некоторые ориентиры разрешения обозначенного во-
проса задаются исследователями (среди них Л. М. Ванюшкина [13], 
Е. Ю. Кудрявцева [71], Дж. Мюллер (J. Mueller) [172], Т. Г. Новикова 
с соавторами [54] и др.) при обосновании положения о том, что разра-
ботку портфолио следует начинать с процедуры целеполагания, по-
скольку она даст возможность зафиксировать цель образовательного 
процесса, с одной стороны, и задачи внедрения портфолио в данном 
процессе – с другой. 

Определенную ясность может внести последующее соотноше-
ние поставленных цели и задач с возможностями разновидностей порт-
фолио, уже широко используемых в зарубежной и отечественной прак-
тике (табл. 10). На наш взгляд, несмотря на то, что диагностическая 
функция реализуется в той или иной степени любым портфолио, тре-
бованию оценивания учебно-профессиональной деятельности из чис-
ла выделенных разновидностей отвечает преимущественно оценоч-
ный его вариант. В практике зарубежных образовательных учрежде-
ний он используется как одна из самостоятельных форм портфолио, 
имеющая ограниченное число сфер применения, которые оказывают 
непосредственное влияние на формирование его содержания. 
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Таблица 10 
Материалы, предлагаемые к включению в портфолио 

различными авторами в зависимости от его разновидности 
Авторство Разновидность Содеражание 

1 2 3 
Портфолио докумен-
тов 

Дипломы и грамоты 
Благодарственные письма 
Свидетельства и сертификаты 
Ведомости и зачетные книжки 
Патенты и акты внедрения 
Другие документы, подтверждаю-
щие достижения обучающегося 

Портфолио работ Тексты проектов и исследований
Книжка с творческими работами 
Электронные документы 
Фото, аудио- и видеозаписи 
Модели, образцы, продукты 
Отчеты практик и стажировок 
Планы, программы и графики 

Рабочая группа 
по разработке мо-
дели портфолио 
ученика основной 
и полной средней 
школы Российской 
Федерации 

Портфолио отзывов Тексты экспертных заключений 
Отзывы и рецензии 
Эссе, резюме и самоотчеты 
Характеристики 
Рекомендательные письма 
Справки, протоколы и приказы 
Другие оценочные материалы 

Портфолио развития 
(Growth Portfolio)  

Ранние и поздние работы ученика
Образцы созданных им продуктов 
Листы рефлексии и самооценки 
Отзывы педагогов и соучеников 
Листы достижения целей 
Описания достоинств и недостат-
ков проделанной работы 
Программы саморазвития 

Дж. Мюллер 
(J. Mueller) 

Показательное портфо-
лио (Showcase Portfolio )

Лучшие, ценные, значимые, трудные, 
отличительные и другие работы 
Ранние и поздние работы ученика
Продукты текущей деятельности
Призы, награды и поощрения 
Листы рефлексии и самооценки 
Рекомендации и характеристики 
Отзывы педагогов и соучеников 
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Окончание табл. 10
1 2 3 

 Оценочное портфолио 
(Evaluation Portfolio) 

Работы по подлежащим освое-
нию предметам, разделам, темам
Отражающие уровень достиже-
ний учащегося работы 
Выписки из ведомостей 
Критерии оценивания работ 
Листы рефлексии и самооценки 
Отзывы педагогов и родителей 

Документационное 
портфолио (Documen-
tation / Working Port-
folio) 

Различные работы студента, со-
бираемые в течение определен-
ного периода времени и фикси-
рующие его развитие: от свиде-
тельств участия в мозговых штур-
мах до образцов продуктов дея-
тельности, от плана исследова-
ний до отчетов по ним 

Показательное портфо-
лио (Showcase Portfolio)

Лучшие завершенные работы сту-
дента, выбранные им самостоя-
тельно или совместно с педагогом 
и подтверждаемые аудио- и видео-, 
электронными и другими мате-
риалами, а также фотографиями 
с полным анализом каждой пред-
ставленной работы 

Образовательная 
практика США 
и ряда европей-
ских стран 

Портфолио процесса 
(Process Portfolio) 

Материалы, отражающие особен-
ности прохождения студентом от-
дельных этапов обучения (преж-
де всего журналы рефлексии, днев-
ники самооценки и иные формы 
метакогнитивного анализа хода 
и результатов деятельности) 

 
Так, описывая особенности отбора материалов в оценочное порт-

фолио, Дж. Мюллер (J. Mueller) предлагает выделять три его разновид-
ности в зависимости от частных задач, решаемых с их помощью [172]: 

● портфолио, позволяющее определить рейтинг или образователь-
ный статус студента, может содержать образцы репрезентативных те-
кущих и более ранних работ, отражающих его прогресс, результаты 
внутренних и внешних тестирований и экспертных оцениваний, ана-
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лизы соответствия работ существующим стандартам, результаты са-
мооценивания и оценивания способностей обучающегося педагогами, 
родителями и иными лицами; 

● портфолио, фиксирующее прогресс в личностном и профессио-
нальном развитии студента, может содержать перечень поставленных 
им целей и задач, образцы соответствующих им репрезентативных ра-
бот, а также критерии их оценивания, рефлексию и анализ педагогом 
того, насколько приведенные материалы отражают достижение уста-
новленных целей, обзор доказательств прогресса обучающегося в на-
правлении движения к поставленным задачам в течение семестра или 
учебного года; 

● портфолио, документирующее свидетельства достижения сту-
дентом установленного образовательного уровня (ценза), может содер-
жать примеры репрезентативных работ по подлежащим оцениванию 
предметам, разделам или темам, примеры работ, фиксирующих осо-
бые успехи студента, тесты и контрольные задания, а также критерии 
их оценивания, рефлексию и анализ педагогом того, насколько приве-
денные материалы отражают достижение студентом требуемого уровня, 
описания его слабых и сильных сторон. 

В российской педагогической теории оценочное портфолио как 
автономная разновидность не находит столь широкого рассмотрения, 
по-видимому, в силу тех обстоятельств, что вопрос систематизации 
всех существующих его форм остается неразрешенным. Вместе с тем, 
давая ему характеристику, отечественные исследователи отмечают, 
что оно может использоваться в следующих целях [54, с. 14]: 

● обеспечение непрерывного и постоянно продолжающегося от-
слеживания процесса развития личности студента; 

● соблюдение требования многомерности оценивания за счет пред-
ставления широкого спектра возможностей по изучению образователь-
ной практики и студента в ней; 

● выявление результатов учебной и учебно-профессиональной дея-
тельности, уже сформированных или продолжающих формироваться, 
достигших высшей точки возможностей студента или не достигших ее; 

● активизация механизмов оценивания студентом собственной 
деятельности и получаемых в ходе нее результатов с целью развития 
способности к выработке индивидуальных способов решения про-
блем и принятия решений. 
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Кроме того, при сборе и накоплении материалов в оценочном порт-
фолио представителями органов управления образованием, а также не-
которыми исследователями (М. В. Бахарева [10], С. И. Никитина [96], 
Т. Г. Новикова, М. А. Пинская, А. С. Прутченков, Е. Е. Федотова [54, 
101, 106, 116] и др.) рекомендуется рассматривать в качестве универ-
сального образца широко распространенный его вариант – «портфель 
достижений». Как уже отмечалось в первой главе, он объединяет в се-
бе три относительно самостоятельных раздела, отражающих возмож-
ности его основных «простых моделей»: «раздел документов» или офи-
циальных свидетельств результатов, «раздел работ» или продуктов 
деятельности студента и «раздел отзывов» или оценочных материалов. 

В то же время ориентация при сборе свидетельств на описанную 
структуру еще не обеспечивает осуществления оценочным портфолио 
учетно-информационной функции. Скорее, в такой структуре отража-
ется потребность в реализации его потенциала как средства непре-
рывного собирания результатов активности студента, представленных 
в различных формах, для обозначения которого Т. В. Рюмина исполь-
зует понятие «документационное портфолио» [127]. Разработка того 
варианта портфолио, который будет применим для целей педагогиче-
ской диагностики, согласно развиваемой Т. В. Рюминой логике, тре-
бует реализации особого подхода к сбору, накоплению и отбору вклю-
чаемых в него материалов. Данный подход проявляется, в частности, 
в характере разрешения следующих ключевых вопросов: что вклю-
чать в портфолио, каким образом включать и как представлять отобран-
ное? Следовательно, этот подход отражается в формировании содер-
жания и структуры портфолио. 

Заслуживающей внимания, с нашей точки зрения, является вы-
ражаемая рядом авторов позиция относительно того, что портфолио 
может быть средством диагностики требуемых качеств личности сту-
дента или особенностей осуществляемой им деятельности, а может 
и не быть таковым. Достижение запланированного результата воз-
можно лишь при условии, что оно включает в себя демонстрацию вы-
полнения тех заданий (осуществления тех действий, решения тех 
проблем и т. д.), с помощью которых может быть зафиксировано тре-
буемое качество. Так, если говорить о портфолио как об аутентичном 
средстве оценивания учебно-профессиональных достижений студен-
та, следует признать необходимость внесения в него свидетельств ре-
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шения им учебных и квазипрофессиональных задач, приближенных 
к ситуациям его будущей профессиональной жизни. Материалы, ко-
торые не являются «доказательствами того, что задачи обучения дос-
тигаются», не могут иметь в связи с этим диагностической ценности [127]. 

Рассмотрение портфолио в ряду методов включенного оценива-
ния, т. е. оценивания, являющегося постоянной составляющей, но не 
заключительным этапом профессиональной подготовки студента, тре-
бует учета при планировании и разработке его содержания целой со-
вокупности факторов, относящихся к состоянию образовательного про-
цесса. Проведенный нами анализ исследований (А. В. Великанова [16], 
Г. Б. Голуб и О. В. Чуракова [22], И. А. Кныш и И. П. Пастухова [58, 
60], Т. Г. Новикова [101], Н. М. Савина [128], Дж. Мюллер (J. Mueller) 
[172] и др.) позволяет заключить, что среди этих факторов в качестве 
ключевых выделяются цель и задачи обучения, используемые дидак-
тические и методические материалы, формы и методы работы педаго-
га со студентами, осваиваемое ими в совместной деятельности или в хо-
де самостоятельной работы содержание и т. д. 

С целью учета названных факторов при формировании содержа-
ния портфолио педагогу совместно со студентами рекомендуется орга-
низовать работу в следующей последовательности [175]: 

1. Инвентаризация доступных ресурсов, в том числе методических 
и дидактических материалов, материально-технического обеспечения ка-
бинетов, мест для хранения разрабатываемых портфолио, временных 
и иных возможностей, которыми обладают педагоги и студенты. 

2. Сопоставление содержания портфолио с целями и задачами дея-
тельности, так как последние являются наиболее значимым руковод-
ством для определения состава того, что будет в него включено:  

1) работы, продукты и артефакты, фиксирующие самостоятельно 
добытое, изученное или сделанное: 

● дневники и журнальные записи, заметки и самоотчеты; 
● резюме, конспекты, аннотации, ответы на вопросы; 
● стандартизированные тесты, викторины, контрольные работы; 
● письма друзьям, сувениры из поездок, фотографии; 
● стихи, песни, игры, эссе, рассказы, пародии, интервью; 
● тексты выступлений, тезисы, статьи, плакаты, планшеты; 
● планы исследований, проектная и техническая документация; 
● аудиторные и внеаудиторные работы и др.; 
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2) аттестационные материалы, служащие свидетельством дости-
жения запланированных целей и задач: 

● отзывы родителей, педагогов, работодателей; 
● характеристики и рекомендательные письма; 
● дипломы, грамоты, награды, благодарности; 
● протоколы заседаний, приказы о поощрении; 
● результаты наблюдения за студентом (дневники, журналы); 
● формы взаимного оценивания (листы оценивания и др.); 
● аннотированные видео- и аудиозаписи аудиторной работы и т. д.; 
3) медиаматериалы, визуализирующие процесс и результаты дея-

тельности студента: 
● компьютерные игры; 
● аудио- и видеокассеты и диски; 
● альбомы с фотографиями; 
● рекламные ролики, анимационные фильмы; 
● папки с материалами на цифровых носителях; 
● музыкальные клипы, электронные презентации; 
● сайты, базы данных, веб-страницы, интернет-порталы и т. п. 
3. Организация содержания портфолио, которая предполагает за-

полнение специальных форм, позволяющих структурировать все возмож-
ные материалы согласно срокам, субъектам и целям их отбора (табл. 11). 

Таблица 11 
Критерии отбора и примеры материалов, вносимых в портфолио 

Критерий отбора Примеры материалов 
1 2 

1. Сроки отбора:  
● по мере завершения 
конкретной работы 

Полностью или частично завершенные работы, про-
веренные педагогом 

● в течение установ-
ленного педагогом пе-
риода времени 

Работы (независимо от их завершенности), собирае-
мые принятое количество раз в установленное время 
(например, 1–3 раза в семестр или триместр, по ис-
течении определенного количества недель и т. д.)  

● по окончании опре-
деленного периода вре-
мени 

Работы, имеющие место по окончании изучения те-
мы, раздела или дисциплины, а также готовые к концу 
четверти, семестра, курса или учебного года 

2. Субъект отбора:  
● студент Все возможные материалы согласно мнению студента 

и результатам проведенного рефлексивного анализа 
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Окончание табл. 11
1 2 

● педагог Лучшие работы студента, отражающие сильные сто-
роны его личности и особые достижения в учебе 

● совместно студент 
и педагог 

Все возможные материалы согласно результатам их 
обсуждения между педагогом и студентом 

● напарник или по-
мощник студента 

Все возможные материалы согласно результатам их 
обсуждения между студентом и его напарником, а так-
же согласно экспертному мнению напарника 

● родители Работы студента, по мнению родителей, отличающие-
ся новизной, аналитичностью, оригинальностью, вы-
соким уровнем исполнения и т. д. 

3. Цель отбора:  
● отбор лучших ра-
бот 

Работы с высоким качеством исполнения, демонст-
рирующие итоги обучения 

● доказательство про-
гресса 

Ранние и поздние, слабые и сильные работы, а также 
рефлексивные описания хода и итогов деятельности 

● доказательство 
уровня достижений 

Текущие работы, в том числе отличающиеся высо-
ким качеством исполнения 

● доказательство дос-
тижения стандартов 

Работы, выполненные в границах одной темы, раз-
дела или курса и отражающие достижение целей об-
разовательного процесса 

● показ наиболее цен-
ных или любимых ра-
бот 

Работы, отличающиеся наибольшей значимостью для 
студента, с обосновывающими их выбор рефлексив-
ными заметками 

● все или несколько 
категорий материалов 

Все вышеперечисленное в зависимости от цели и за-
дач разработки портфолио 

 
Прохождение описанной очередности этапов позволит соблюсти 

такие требования к структуре и содержанию портфолио, как соответ-
ствие его материалов поставленным цели и задачам, их достаточ-
ность, разнообразие и действительность, фиксация с их помощью ос-
ваиваемого обучающимся содержания, гибкость и вариативность их 
состава и структуры и др. Обладающее перечисленными характеристи-
ками портфолио имеет, как минимум, то достоинство, что «дает воз-
можность измерить именно то, что было изучено» конкретным студен-
том в имеющихся условиях [175]. 

Далее соблюдение требований к наполнению оценочного порт-
фолио непосредственно связывается с его оформлением, т. е. особен-
ностями итогового представления всех собранных в нем материалов. 
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Обоснование существующей между содержанием и структурой портфо-
лио взаимосвязи строится на том, что любое свидетельство, включенное 
в него, необходимо рассматривать в целостном контексте осуществляе-
мой студентом деятельности как один из множества способов ее визуа-
лизации. В отличие от документационного, оценочное портфолио пред-
стает не как «простое собрание работ», но как «некоторая структура их 
представления» [127]. В силу этого при оформлении его окончательного 
варианта рекомендуется обеспечивать четкое отражение в нем не только 
основных материалов, но также результатов метарефлексивного анализа 
студентом собственной деятельности в следующем виде: 

● сопроводительные материалы, раскрывающие предназначение, 
цель и задачи разработки и представления портфолио, а также лежа-
щие в основе его организации принципы; 

● описание содержания и структуры портфолио с перечислением 
входящих в него разделов, рубрик и материалов и присвоением каждо-
му аннотированной характеристики в форме оглавления; 

● представление тех возможностей, которые дало портфолио, а так-
же перспектив его дальнейшего использования в учебной или профес-
сиональной деятельности в форме заключительных выводов. 

Кроме того, проведенный нами обзор исследований портфолио 
позволяет дополнительно назвать следующие авторские рекомендации 
по выстраиванию его структуры: 

● структура портфолио должна определяться целью его приме-
нения; 

● структура портфолио должна являться результатом совместной 
деятельности субъектов образовательного процесса; 

● структура портфолио должна отражать потребность в представ-
лении достаточного количества разнообразных материалов; 

● структура портфолио должна включать в себя крупные разде-
лы, составляющие его рубрики и входящие в них материалы; 

● число разделов и рубрик портфолио, а также их содержание долж-
ны оговариваться отдельно, они должны быть необходимыми и доста-
точными для достижения цели и задач его разработки; 

● структура портфолио должна обеспечивать легкость перенесения 
материала из одного раздела (или рубрики) в другой раздел (или рубри-
ку) в случае изменения концепции его разработки и представления; 
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● структура портфолио не может быть установленной раз и на-
всегда и должна подвергается систематическому пересмотру, в том чис-
ле усложнению по мере освоения студентом способов его организации; 

● материалы, включаемые в портфолио, должны быть различны 
по форме их представления (текстовые, графические, видео- и аудио-
материалы и др.) и отражать как результат деятельности студента, так 
и процесс его достижения; 

● каждый материал, вносимый в портфолио, должен подвергать-
ся обязательному визированию для повышения обоснованности вы-
носимых на его основе решений и датированию с целью обеспечения 
отслеживания динамики деятельности студента; 

● материалы портфолио желательно делить на обязательные (или 
инвариантные), включающие в себя принципиально важные материа-
лы, задаваемые педагогом, и необязательные (или вариативные), со-
держащие материалы, отбираемые студентом самостоятельно и слу-
жащие цели индивидуализации его работы. 

Заканчивая рассмотрение алгоритма реализации учетно-информа-
ционной функции в портфолио, остановимся на описании того, каким 
требованиям, по мнению специалистов, должна удовлетворять эффек-
тивная процедура сбора и накопления его материалов. Проанализиро-
ванный А. В. Великановой опыт применения данной формы оценивания 
показывает, что на этапе собирания материалов целесообразно форми-
ровать две разновидности портфолио: рабочую для накопления всех 
свидетельств процесса и результатов учебно-профессиональной дея-
тельности студента и оценочную, создаваемую с использованием рабо-
чего портфолио и включающую в себя лишь специально отбираемые из 
него материалы [16, с. 83]. По существу, в данном случае речь идет о те-
кущем и общем портфолио, уже упоминаемых ранее при рассмотрении 
классификации разновидностей портфолио по признаку сопровождения 
учебной, учебно-профессиональной или профессиональной деятельности. 

Что касается контрольно-диагностической функции портфолио, 
то представленные в материалах текущего или общего портфолио ха-
рактеристики деятельности студента подвергаются далее анализу, 
осуществляемому как внешними экспертами, так и самим студентом 
с опорой на заранее выработанную систему критериев в процессе со-
отнесения полученных результатов с имеющимися стандартами (кон-
трольно-диагностическая функция). Обзор исследований дает возмож-
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ность выделить наиболее часто упоминаемые проблемы применения 
портфолио при решении данной задачи. На наш взгляд, в косвенном 
виде причины их возникновения были отражены еще Ф. Л. Полсоном 
(F. L. Paulson), П. Р. Полсоном (P. R. Paulson) и К. А. Майер (C. A. Meyer): 
«Портфолио предлагает качественно иной по сравнению с традицион-
ными методами способ оценивания учебной деятельности студента. 
Портфельный метод предоставляет педагогу и студентам возможность 
наблюдать за деятельностью последних в более широком контексте: 
взятия на себя рисков, разработки творческих решений, развития уме-
ний правильной оценки собственных результатов» [173, с. 63]. 

Подобное «расширение контекста» во многом обусловливает до 
сих пор существующую неразрешимость ряда вопросов, связанных 
с оцениванием достижений обучающегося при помощи портфолио, 
среди которых можно назвать следующие: 

● определение критериев анализа каждого вносимого в него ма-
териала, а также всего портфолио в целом; 

● расчет весовых значений оценок различных разделов, рубрик 
и материалов портфолио с обоснованием необходимости их применения; 

● установление обязательного минимума и возможного максиму-
ма того количества материалов, которое должно и может быть вклю-
чено в процесс оценивания; 

● необходимость активизации взаимного оценивания и самооце-
нивания при слабой разработанности механизмов их сочетания с тра-
диционно реализуемыми процедурами внешнего оценивания; 

● возможность и необходимость применения качественных или 
квалиметрических оценок при доминирующем требовании представ-
ления результатов оценивания в стандартизированной количествен-
ной форме и т. д. 

Ответы на поставленные вопросы, как и в случае с реализацией 
учетно-информационной функции, предлагается искать в области твор-
ческой инициативы отдельного педагога, педагогического коллектива 
или руководства образовательного учреждения. При этом в качестве 
возможных вариантов организации процедуры оценивания учебно-про-
фессиональных достижений студента с применением портфолио пред-
лагаются следующие [10, с. 43; 63, с. 131; 172]: 

● оценивание только отдельных разделов, рубрик или материа-
лов (например, лучших, обязательных, завершенных или и других ра-
бот) текущего портфолио; 
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● оценивание всех разделов, рубрик и материалов текущего порт-
фолио с выводом оценки по ним как среднего арифметического; 

● оценивание всех разделов, рубрик и материалов только окон-
чательного варианта или общего портфолио; 

● оценивание только процесса и характера работы студента над 
собственным портфолио; 

● оценивание как самого портфолио, так и характера его пред-
ставления внешним экспертам (педагогам и другим заинтересован-
ным лицам); 

● презентация отдельных разделов или рубрик портфолио или 
всего портфолио без оценивания входящих в него материалов и про-
цесса их разработки (получения); 

● признание портфолио прошедшим процедуру оценивания или 
не прошедшим таковую лишь по факту завершенности или незавер-
шенности работы студента над ним. 

Некоторыми исследователями приводятся, однако, и более чет-
кие рекомендации, сформулированные на основе обобщения зару-
бежного и отечественного опыта использования портфолио в оценоч-
ной деятельности образовательных учреждений. Например, А. В. Ве-
ликанова [16, с. 84–85], Т. Г. Новикова, М. А. Пинская и А. С. Прут-
ченков [102, с. 61] видят возможное решение обозначенных проблем 
в распространенной в штате Вермонт США практике применения 
портфолио в преподавании математики. Использование вермонтского 
математического портфолио, судя по имеющимся описаниям, пред-
полагает следующее: 

● разбиение материалов на ряд категорий по различным призна-
кам (степени обязательности выполнения, возможности проявления 
творчества и самостоятельности в представлении материалов, источ-
никам формирования, характеру осуществляемой студентами деятель-
ности и т. д.); 

● определение наиболее адекватного распределения итоговой оцен-
ки по отдельной категории и по конкретным элементам (материалам) 
в рамках каждой из категорий; 

● разработку общих критериев оценивания портфолио с учетом 
основных целей и задач образовательного процесса с их последую-
щим разукрупнением в виде совокупности подкритериев; 
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● представление многоуровневой системы определения общей 
оценки портфолио на основании описания степеней выраженности 
того или иного критерия в оцениваемых материалах; 

● определение итоговой оценки портфолио с учетом оценок, вы-
ставленных каждому его структурному элементу, и ранее определен-
ных весовых значений оценок его различных разделов и рубрик. 

Однако обратим внимание на то, что представленный вариант 
является лишь одним из большого количества существующих и пред-
лагаемых к использованию. Работа по созданию и апробации моде-
лей портфолио, в том числе его оценочной разновидности (evaluation 
portfolio), а также процедур их эффективного использования сегодня 
ведется во многих странах: США, Канаде, Великобритании, Герма-
нии, Швеции, Австралии, Украине, Казахстане, России и др. При 
этом данные исследования осуществляются как на международном 
уровне (примером тому может служить «языковое портфолио», раз-
рабатываемое под эгидой Совета Европы), так и на уровне отдель-
ных педагогических сообществ (доказательством выступают обшир-
ные методические и дидактические материалы, представленные на 
порталах общеобразовательных и профессиональных образовательных 
учреждений). 

Необходимо признать, что значительным количеством отечест-
венных специалистов (М. В. Бахарева [10], А. В. Великанова [16], 
Л. С. Колодкина [63], Т. Г. Новикова, М. А. Пинская и А. С. Прутчен-
ков [54, 102], В. Ю. Переверзев и С. А. Синельников [113] и др.) под-
держивается мнение, что оценивание портфолио необходимо произ-
водить по его разделам, рубрикам и отдельным материалам, что спра-
ведливо объясняется разностью отражаемых в них характеристик, а так-
же различием их диагностических возможностей. При этом данная 
процедура (под влиянием особенностей образовательной среды, целей 
и задач образовательного процесса, содержания учебной деятельности, 
уровня подготовленности студентов и педагогов и ряда других факто-
ров) может существенно разниться, предполагая следующее: 

● оценивание структурных элементов портфолио в рамках еди-
ной шкалы без установления весовых значений оценки каждого; 

● оценивание структурных элементов портфолио в рамках еди-
ной шкалы с установлением весовых значений оценки каждого; 
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● оценивание структурных элементов портфолио в рамках инди-
видуальной для каждого шкалы с установлением или без установле-
ния весовых значений оценки отдельного материала; 

● применение в одном из трех представленных выше вариантов 
к части структурных элементов портфолио количественных оценок, 
а к остальной части – качественных оценок без перевода их в количе-
ственное выражение. 

Примером реализации последнего подхода к работе с оценочным 
портфолио может служить применяемая в отечественной практике об-
разования процедура оценивания его наиболее полного комплексного 
варианта – «портфеля достижений» (табл. 12). 

Таблица 12 
Особенности оценивания и способ оформления оценки разделов 

«портфеля достижений» 

Раздел 
портфолио 

Особенности оценивания 
материалов 

Способ оформления 
оценки 

Раздел 
документов 

Преимущественно количественная оцен-
ка с закреплением стандартизирован-
ных балльных шкал за определенны-
ми категориями материалов. В слу-
чае необходимости применение ка-
чественных показателей 

Вкладыш в зачетную книж-
ку студента или сводная 
ведомость с включением 
оценки в его итоговый рей-
тинг по дисциплине 

Раздел 
работ 

Преимущественно качественная оцен-
ка согласно системе заранее разра-
ботанных критериев. В случае необ-
ходимости применение количествен-
ных показателей 

Творческая книжка с при-
ложением работ студен-
та как дополнение к све-
дениям о его рейтинге 

Раздел 
отзывов 

Не подвергается ни количественной, 
ни качественной оценке как наиме-
нее формализованный и не поддаю-
щийся систематизации раздел 

Папка или иная форма, 
содержащая дополнитель-
ную информацию к рей-
тингу рекомендательно-
го характера 

 
Будучи довольно распространенным, данный подход в то же 

время заключает в себе существенное ограничение. Оно состоит в том, 
что при использовании оценочного портфолио для решения диагно-
стических задач ориентация на автономное оценивание входящих в не-
го материалов может не обеспечить необходимой фиксации диагно-
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стируемого качества, но, скорее, отдельных, входящих в его структу-
ру компонентов. В связи с этим перед разработчиками встает задача 
обеспечения целостности собираемых в портфолио свидетельств, раз-
решение которой видится в особой организации процедуры их сбора, 
накопления и целенаправленного отбора, о которых говорилось выше 
при рассмотрении учетно-информационной функции портфолио. Не-
обходимо также соответствующее методическое и организационное 
обеспечение реализации портфолио контрольно-диагностической функ-
ции, которое бы позволило повысить качество проводимой с его по-
мощью диагностики с точки зрения основных ее показателей: надеж-
ности, валидности, объективности и эффективности получаемых ре-
зультатов [2, с. 170; 28, с. 206–208]. 

Речь идет, прежде всего, об обосновании, разработке и апроба-
ции единого комплекса критериев оценивания портфолио как способ-
ствующих фиксации диагностируемого с его помощью качества. Ва-
риантов таких комплексов существует довольно много: в качестве 
примера можно привести работы Б. Е. Андюсева [7], Л. М. Ванюшки-
ной и Н. Г. Шейко [13], Е. В. Григоренко [23], Л. С. Колодкиной [63], 
Г. Н. Левашовой [77], Л. П. Макаровой [119], Т. Г. Новиковой, М. А. Пин-
ской, А. С. Прутченкова [54, 102, 105, 116] и др. Подробное описание 
авторских комплексов критериев дано в табл. 13. Как правило, осно-
ванием при их разработке (как наиболее соответствующий потребно-
стям в организации и осуществлении портфолио-процесса) является 
опыт оценивания продуктов проектной деятельности или творческих 
работ, проходящих экспертизу на различных конкурсах, осуществле-
ния процедур аттестации педагогических кадров, проведения отбо-
рочных процедур соискателей на те или иные должности и т. д. 

Таблица 13 
Авторские комплексы критериев оценивания 

различных видов портфолио 

Авторы Вид портфолио Критерии оценивания 
1 2 3 

Т. Г. Новикова 
А. С. Прутченков 
Е. Е. Федотова 
 

Портфолио учени-
ка основной и пол-
ной средней шко-
лы России 

Основные: 
надежность 
валидность 
полезность 
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Продолжение табл. 13
1 2 3 

Дополнительные: 
цель и задачи разработки 
степень организации портфолио 
особенности его структуры и харак-
терные детали 
характеристики голоса у презентую-
щего портфолио 
особенности использования лексики 
и грамматики 
глубинное понимание рассматривае-
мой проблемы или идеи 

  

необычность презентации идеи 
комплексный или усложненный ха-
рактер ее презентации 
выполнение работы сверх возраста 
или ступени обучения 
обеспеченность ресурсами и проду-
манное их использование 
демонстрация элементов исследования 
хорошая коммуникативная организа-
ция материалов 
наличие интереса к проблеме и настой-
чивость в ее решении 

Л. М. Ванюш-
кина 

Портфолио 
учащегося 

Сформированность умений самокон-
троля и самооценки 
Самостоятельность мышления 
Развитость творческих способностей 
Сформированность прикладных умений 
Развитость коммуникативных умений 
и т. п. 

Л. С. Колодки-
на 

Портфолио студен-
та в условиях 
педагогической 
практики 

Наличие выводов 
Использование исследовательских ме-
тодов 
Проективный характер портфолио 
Комбинаторика стиля представления 
материала 
Личностная привязка содержания 
Анализ полезности портфолио для сту-
дента 
Качество оформления файлового до-
кумента 
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Продолжение табл. 13
1 2 3 

Е. В. Григорен-
ко 

Портфолио студен-
та высшего образо-
вательного учреж-
дения 

Зрелость создателя портфолио 
Способность создателя портфолио к ре-
альной и действенной самооценке 
Умение добиваться результата и ре-
шать любые задачи 
Развитость социальных и профессио-
нальных навыков 
Принятие и осмысление своего будущего
Ответ на вопрос: что изменилось в пред-
ставлении студента о мотивации к учеб-
ной (профессиональной) деятельности по-
сле достижения представленных в порт-
фолио результатов? 

Г. Н. Левашова 
И. Н. Аляева 
Л. Ф. Парубец 

Портфолио педаго-
га 

Теоретическая обоснованность анали-
зируемой проблемы 
Четкость структуры портфолио 
Технологичность портфолио 
Учет специфики образовательного уч-
реждения 
Качество представленного материала 

Б. Е. Андюсев 
 

Портфолио препо-
давателя и студен-
та педагогического 
вуза 

В оценке квалификации: знания и уме-
ния в области основ теории педагоги-
ки, психологии и возрастной физио-
логии, методик обучения и воспита-
ния и т. д. 
В оценке профессионализма: комму-
никативные компетентности, владе-
ние набором методов и средств обу-
чения и воспитания, обеспечивающих 
вариативный образовательный процесс, 
методов и средств педагогической ди-
агностики, форм выстраивания уров-
невого и индивидуализированного об-
разования 
В оценке продуктивности: обладание 
высоким уровнем мотивации на пе-
дагогическую деятельность, совмеще-
ние учебы в вузе с работой в школе 
и иной практической работой с доста-
точно высокими результатами в оцен-
ках обучающихся 
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Окончание табл. 13
1 2 3 

М. А. Пинская Портфолио учителя В планировании и подготовке урока: вы-
сокий темп работы, концентрация и пе-
реключаемость внимания учеников, мно-
гообразие форм презентации материала 
В управлении классом: максимальная 
включенность всех учеников в рабо-
ту, разнообразие форм работы и ви-
дов заданий, сотрудничество между 
учителем и детьми 
В создании и использовании методов, 
обеспечивающих активность учащихся: 
самостоятельность и эмоциональная во-
влеченность учеников, построение ком-
муникации между ними, планирование 
своей деятельности для максимального 
соответствия их потребностям, диффе-
ренциация заданий по сложности и объ-
ему, индивидуализация работы и обес-
печение обратной связи, использование 
творческих заданий 
В использовании методов оценивания: 
применение инструментов оценивания 
для организации учебного процесса, 
партнерского, группового и индиви-
дуального самооценивания 

Зарубежные 
исследователи 

Портфолио учаще-
гося 

Вдумчивость (должна быть определена дан-
ными мониторинга развития самопонима-
ния учащихся, метакогнитивной рефлек-
сии и продуктивного характера мышления) 
Развитие подготовленности учащего-
ся относительно ключевых критериев 
учебного плана и программ 
Понимание и применение ключевых 
элементов деятельности 
Полнота, достоверность и соответствие 
результатов и процессов, представлен-
ных в портфолио 
Разнообразие материалов или форм их 
представления 

 
Примечание. Авторские комплексы критериев оценивания различных видов порт-

фолио приводятся по степени значимости. 
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Конкретных рекомендаций по процедуре оценивания портфолио 
с использованием разработанных критериев, как правило, не приво-
дится. Некоторые авторы предлагают производить данное оценивание 
«бинарным способом», т. е. с реализацией бинарной (binary scale), 
двоичной (two scale) или дихотомической шкалы через фиксирование 
наличия («да», «+», «1») или отсутствия («нет», «–», «0») выполнения 
того или иного критериально выраженного требования к проделанной 
работе [22, с. 187; 119, с. 60]. 

В некоторых научных исследованиях и учебно-методических 
материалах, а также зарубежной и отечественной образовательной 
практике встречаются политомические качественные шкалы, т. е. 
шкалы, построенные на многоуровневом представлении оценивае-
мых с помощью портфолио параметров деятельности его разработ-
чика (табл. 14). 

Количественное выражение качества портфолио предполагает 
использование по отдельным оцениваемым критериям (направлениям 
или аспектам деятельности его разработчика, подлежащим отраже-
нию в том или ином разделе, рубрике или виде материала) балльных 
шкал. Предполагается, что в зависимости от целей субъектов портфо-
лио-процесса итоговая количественно выраженная оценка всего порт-
фолио может [103, с. 94]: 

● определяться максимальным баллом за один из его компонентов; 
● быть интегральной, рассчитываемой на основе максимальных 

баллов рубрик входящих в него разделов; 
● устанавливаться по средним оценкам по каждому структурно-

му элементу или как-то иначе. 
В качестве образца реализации соответственно данной логике 

выстраиваемых методик можно представить особенности оценивания 
портфолио-проекта, модель которого разрабатывалась и апробирова-
лась МОУ ДОПС «Методический центр» Тольятти. Критерии и пока-
затели оценивания хода и итогов разработки портфолио-проекта пред-
лагается осуществлять по двум критериям (табл. 15). Использование 
в портфельном методе балльных шкал характерно также для практики 
зарубежных образовательных учреждений, доказательством чему мо-
жет являться содержание применяемых в ней оценочных листов. 
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Таблица 14 

Авторские политомические шкалы оценивания хода 
и итогов разработки различных видов портфолио 

Разработчики Вид портфолио Шкалы оценивания 
Л. П. Макарова Портфолио учителя «Низкий уровень» 

«Средний уровень» 
«Высокий уровень» 

В Вебер 
(V. Veber) 

Портфолио медиа-
грамотности 

«Наблюдатель» 
«Начинающий» 
«Продвинутый» 
«Профессионал» 

Висконсинский 
университет 
в Мэдисоне 

Портфолио студента «Неудовлетворительно» 
«Ограниченно» 
«Профессионально» 
«Образцово» 

Средняя школа 
Сан-Лоренцо 
в Калифорнии, 
США 

Портфолио выпуск-
ника школы 

«Неудовлетворительно» 
«Удовлетворительно» 
«Очень хорошо» 
«Отлично» 

Средние школы 
штата Айдахо, 
США 

Портфолио ученика «Ниже средних оценок» 
«На уровне средних оценок» 
«Выше средних оценок» 
«Значительно выше средних оценок»

Средние школы 
Кемеровской 
области 

Портфолио выпу-
скника школы 

«Отсутствует» 
«Неприемлемо» 
«Приемлемо» 
«Не совсем соответствует» 
«Полностью соответствует» 

В. Ю. Переверзев 
С. А. Синельни-
ков 

Электронное 
портфолио 

«Неудовлетворительный уровень» 
«Уровень ниже базового» 
«Базовый уровень» 
«Квалифицированный уровень» 
«Углубленный уровень» 

 
Примечание. Авторские политомические шкалы приводятся по количеству гра-

даций в шкале оценивания. 
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Таблица 15 
Критерии и показатели оценивания хода 

и итогов разработки портфолио-проекта (Тольятти) 

Критерий Оценка, 
баллы 

Содержание исследовательского проекта (max = 100 баллов) 
Соответствие содержания портфолио целям и задачам проекта:  
сформулирована личная цель исследования участника проекта 10 
поставлены исследовательские задачи 10 
содержание работы соответствует поставленным цели и задачам 10 
Умение видеть проблему и находить пути ее решения:  
сформулирована проблема исследования 10 
указаны пути решения проблемы 10 
имеет место обоснование выбранного пути 10 
Наличие вывода и отражение собственной позиции 15 
Соблюдение требований к оформлению работы:  
выходные данные (информация об авторе, учреждении и т. д.) 5 
разнообразие источников информации 10 
соблюдение норм русского языка 10 

Публичное представление исследования (max = 30 баллов) 
Логичность и последовательность изложения 10 
Ораторское мастерство (убедительность, доказательность, гра-
мотность речи и т. п.) 

5 

Оригинальность представления содержания и результатов иссле-
дования 

10 

Организованность (техническая и организационная готовность) 5 
Итого 130 

 
Многие авторы соглашаются с тем, что выработка критериев 

оценивания портфолио и оценочных шкал представляет собой слож-
ный процесс, который должен производиться в ходе их коллективного 
обсуждения педагогом и студентами и учитывать возможности и пот-
ребности подготовки последних. Связано это с тем, что степень соот-
ветствия системы оценивания портфолио целям и задачам, содержа-
нию и структуре образовательного процесса определяет его «содер-
жательную валидность» [175]. Портфолио отлично именно тем, что, 
интегрируя оценивание непосредственно в процесс профессионально-
го обучения, дает возможность усилить соответствие содержания 
и структуры диагностической процедуры учебно-профессиональной 
деятельности, процесс и результаты которой в данных условиях вы-
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ступают в качестве основного критерия достижения студентом опре-
деленного уровня профессионального развития. 

Для достижения данного эффекта, согласно Е. В. Григоренко, необ-
ходимо придерживаться трех основных принципов, отражающих требо-
вания к портфельному методу как к разновидности аутентичного и вклю-
ченного оценивания. Среди них можно назвать следующие [23, с. 12–13]: 

● принцип совместной деятельности в разработке процедуры оце-
нивания, в том числе его критериев, которая должна строиться как про-
цесс коллективного обсуждения между всеми сторонами и участниками 
портфолио-процесса, заинтересованными в его успешных результатах; 

● принцип цикличности деятельности, согласно которой взаимодей-
ствие по выработке критериев оценивания должно встраиваться в два 
«такта портфолио-технологии»: пробы по его созданию и использованию 
и непосредственного оценивания подготовленной работы, – при этом вы-
работка критериев может как сопровождать каждый из двух «тактов», так 
и предвосхищать их. Речь в данном случае, по-видимому, идет об учете 
возможностей портфолио как в «формативном» (formative assessment), так 
и в «суммативном» (summative assessment) оценивании; 

● принцип обеспечения полноты оценивания, согласно которому 
его параметры и критерии должны вырабатываться на основе уже име-
ющихся представлений о качестве портфолио-продукта, с одной сто-
роны, и с учетом собственного творческого вклада участников в его 
создание – с другой. По причине этого чем более уникальный порт-
фолио-продукт будет представлен, тем большим должен быть личный 
вклад его разработчиков в определение критериев оценивания. 

В силу представленных выше и некоторых других обстоятельств 
контрольно-диагностическая функция портфолио, требующая в каждом 
отдельном случае его разработки тщательного изучения и методической 
проработки, предстает перед потенциальными пользователями данного 
инструмента как сложно реализуемая. Наиболее часто озвучиваемые пре-
тензии относятся к возрастающим временным, физическим, материаль-
ным, пространственным и иным затратам. Об этом, в частности, свиде-
тельствует мнение студентов, по результатам анкетирования поставивших 
данный фактор на третье место среди затрудняющих внедрение портфо-
лио в их профессиональную подготовку, и значительного количества пред-
ставителей педагогического состава, сталкивавшихся в своей работе с ним 
(рис. 3). Анкетирование проводилось среди студентов ФГАОУ ВПО «Рос-
сийский государственный профессионально-педагогический университет» 



89 

(специальность 050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(030500); отрасли «Дизайн»; «Информатика, вычислительная техника 
и компьютерные технологии»; «Экономика и управление»; «Электроэнер-
гетика, электротехника и электротехнологии»), принимавших участие 
в экспериментальной работе по внедрению портфолио (общее коли-
чество – 388 человек). 
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Рис. 3. Факторы, затрудняющие внедрение портфолио 

в профессиональное образование 
(по результатам анкетирования студентов): 

1 – трудности в разработке некоторых элементов портфолио и сборе различных 
свидетельств деятельности; 2 – незнание методики разработки портфолио при 
нехватке учебных, методических и дидактических материалов; 3 – сложность 

формализации показателей «хорошего портфолио» и отсутствие его разработанных 
аналогов; 4 – повышение временных, интеллектуальных и других затрат; 

5 – неполнота оценивания в силу невозможности отображения всех имеющихся 
достижений в портфолио; 6 – отсутствие интереса к портфолио со стороны 
студентов и педагогов; 7 – отсутствие специалистов, владеющих методикой 
разработки портфолио; 8 – небольшое количество подходящих для портфолио 

материалов; 9 – консервативность традиционной практики образования 

Проблема сокращения временных, физических, материальных, 
интеллектуальных, пространственных и прочих затрат при работе над 
портфолио служит предметом рассмотрения во многих современных 
зарубежных исследованиях, зашедших в ее изучении достаточно дале-
ко. Одним из них является доклад Дж. Стривенс (J. Stivens) директору 
Института образовательных технологий Открытого университета Вели-
кобритании под названием «Эффективное оценивание с помощью порт-
фолио» [177, с. 8–13]. В нем на основании результатов интервьюирова-
ния представителей различных высших образовательных учреждений 
Соединенного Королевства, внедряющих портфолио-процесс, выделя-
ется более десятка стратегий, призванных повысить его эффективность. 
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Осуществленный нами анализ данных стратегий дал возможность 
обобщить их в семь групп, каждая из которых предполагает расширение 
временных и пространственных границ при работе над портфолио: 

● за счет реализации его понимания не как средства, используемого 
лишь для решения задач педагогической диагностики, но как метода, вы-
полняющего целую совокупность обучающих и воспитывающих функций; 

● внедрения в портфолио-процесс элементов системы on-line assess-
ment, т. е. оценивания с использованием коммуникационных комплексов, 
позволяющих поддерживать непрерывное взаимодействие студента с ру-
ководителем работы и иными заинтересованными лицами; 

● организации работы с портфолио не в рамках непрерывного 
накопления различных материалов в нем, но в условиях систематиче-
ского пересмотра его структуры и содержания с целью создания наи-
более оптимальной по показателю «содержательность – неперегружен-
ность» его формы; 

● активизации процессов формативного, а не суммативного оце-
нивания, в том числе осуществления обратной связи со студентами 
только на этапе формирования портфолио как поощрения для свое-
временно сдающих и дисциплинарной меры для несвоевременно сдаю-
щих данную работу; 

● отхода от преимущественно экспертного оценивания к сочета-
нию взаимного оценивания и самооценивания в условиях организа-
ции и поддержания постоянного делового взаимодействия внутри пе-
дагогического коллектива, а также сотрудничества между педагогами 
и студентами при работе над портфолио; 

● внедрения целостной системы требований к оформлению содер-
жания и структуры портфолио, в том числе сопроводительных материа-
лов в виде оглавления, пояснительных записей, сводных и обобщающих 
таблиц, датированных отметок, подытоживающих комментариев и дру-
гих материалов, облегчающих процесс понимания оценщиками цели 
и задач, замысла и концепции, итогов разработки портфолио; 

● за счет отказа от оценивания всего или большинства элемен-
тов портфолио в пользу оценивания его части, отобранной самим сту-
дентом или внешним экспертом в качестве подлежащей обязательно-
му оцениванию, либо в пользу оценивания всего портфолио при исполь-
зовании дихотомической шкалы и осуществлении обратной связи только 
по отдельным разделам, рубрикам или материалам общего портфолио. 
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Несмотря на то, что выделенные группы авторских рекомендаций, 
методически и содержательно разнясь, обозначают различные направле-
ния усовершенствования контрольно-диагностической процедуры с при-
менением портфолио, они обладают, на наш взгляд, той ценностью, что 
позволяют заключить следующее: данное усовершенствование, как мак-
симум, невозможно или, как минимум, трудноосуществимо, если рас-
сматривать его в качестве автономно используемого инструмента. Вза-
мен этого предлагается подходить к теоретическому исследованию 
и практическому применению портфолио с осознанием его включенно-
сти в процесс не только решения диагностических задач, но и достиже-
ния обучающих, воспитывающих и развивающих целей целостного об-
разовательного процесса. Иными словами, с пониманием портфолио 
и как средства, и как метода, и как технологии. 

Необходимо также более подробно описать и контрольно-кор-
ректирующую функцию портфолио. Работа с оценочным портфолио 
как составляющая образовательного процесса, в свою очередь, требу-
ет создания определенных организационных условий. Таковые при-
званы повысить эффективность анализа его материалов и последую-
щего использования полученных результатов в работе по планирова-
нию и корректировке деятельности студента и педагога, т. е. реализа-
ции с помощью портфолио контрольно-корректирующей функции. В их 
числе называют, например, три возможных способа оценивания порт-
фолио, которые предполагают следующее [60, с. 65]: 

● постоянную работу педагогов по рецензированию материалов, 
выставлению баллов и определению его рейтинга; 

● проведение неформальных мероприятий презентации студен-
тами портфолио с участием родителей и других приглашенных; 

● официальное представление полностью завершенных работ 
в рамках промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Вне зависимости от выбранного способа наиболее эффективным 
с точки зрения соответствия требованиям портфолио-процесса, опи-
санным в предыдущей главе монографии, необходимо считать «ком-
плексную процедуру» оценивания портфолио. Она, согласно мнению 
Т. Г. Новиковой, М. А. Пинской, А. С. Прутченкова и других иссле-
дователей, подразумевает следующее [54, с. 19]: 

● неразрывное отслеживание процесса и результатов индивиду-
альной или групповой деятельности студента, фиксируемых во вклю-
чаемых в портфолио свидетельствах; 
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● постоянное и систематическое оценивание разработки портфо-
лио и осуществление посредством этого обратной связи с целью кор-
ректировки деятельности обучающегося; 

● сравнение и установление соотношения между оценками мате-
риалов, рубрик и разделов портфолио, выносимых с различных пози-
ций (самооценивания и оценивания учебной или учебно-профессио-
нальной деятельности) внешними экспертами; 

● итоговое оценивание портфолио в рамках организации и про-
ведения формальных (представление отчетов по практикам, зачетные 
и экзаменационные процедуры и т. д.) или неформальных (мастер-
классы, обмены опытом, научные конференции и т. д.) мероприятий. 

«Комплексность» достигается, таким образом, за счет сочетания 
оценивания процесса и результатов; формативного (формирующего) 
и суммативного (итогового) оценивания; самооценивания, взаимного 
и внешнего оценивания; формального и неформального оценивания це-
ленаправленной активности студента. Благодаря этому портфолио пред-
стает средством, обладающим «системной валидностью», связанной 
с обеспечением им непрерывного отслеживания учебной или учебно-
профессиональной деятельности с целью вынесения суждения о ее со-
стоянии и перспективах развития и разработки с его учетом системы 
коррекционных мер [175]. Педагог должен быть готов по результатам 
оценивания всего или отдельных элементов портфолио студента опре-
делять результативность и действенность проведенной вместе с ним ра-
боты и с ее учетом осуществлять учебное планирование. 

Повышение обоснованности принимаемых педагогом решений 
во многом обусловливается частотой и качеством проведения формаль-
ных и неформальных мероприятий, связанных с обсуждением процес-
са и результатов работы обучающегося над портфолио. К их числу не-
обходимо отнести распространенные в зарубежной практике образо-
вания «встречи» или «конференции», представляющие собой консуль-
тационные формы работы со студентами и решающие целую совокуп-
ность образовательных задач [172]: 

● встречи типа «педагог – студент» проводятся в аудиторное или 
внеаудиторное и специально отведенное для этого время (например, вре-
мя консультаций) для обсуждения проделанной работы, снятия имеющих-
ся вопросов и планирования последующей деятельности учащегося; 
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● встречи типа «педагог – малая группа» организуются со-
гласно принципам организации встреч первого типа, но предпола-
гают одновременное взаимодействие преподавателя с несколькими 
студентами; 

● встречи типа «студент – студент» используются при необхо-
димости минимизировать временные затраты или расширить опыт 
делового взаимодействия обучающихся и выстраиваются согласно од-
ному из двух принципов: «от педагога», являющегося организатором 
и контролером встречи, или «от студентов», самостоятельно опреде-
ляющих ее цель, задачи и содержание. 

В условиях отечественной профессиональной школы совместная 
работа педагога со студентом над портфолио может осуществляться 
в границах традиционных наставничества, инструктирования, консуль-
тирования, самостоятельной и групповой работы, в том числе на прак-
тико-ориентированных занятиях, т. е. быть вписанной в «обычный» ее 
режим, но со значительными поправками в сторону усиления самостоя-
тельности и рефлексивности студента при освоении предлагаемого ему 
содержания. Проведенный нами анализ, таким образом, дает возмож-
ность зафиксировать большое разнообразие находящих отражение в те-
ории и методике и применяемых на практике подходов к построению 
и реализации учетно-информационной, контрольно-диагностической 
и контрольно-корректирующей функций портфолио. 

С другой стороны, обзор источников позволяет выделить сово-
купность правил разработки, накопления, представления и оценивания 
материалов портфолио, соблюдение которых, согласно мнению зару-
бежных и отечественных исследователей, будет способствовать эф-
фективному осуществлению диагностической процедуры с его приме-
нением (табл. 16). В целом выделенные правила отражают необходи-
мость пересмотра режима учебно-профессиональной деятельности сту-
дента, а также характера ее взаимодействия с диагностической деятель-
ностью педагога: первая, выступая объектом второй, должна быть под-
вергнута всестороннему отражению и многоаспектному анализу в со-
ставляемом при их сотрудничестве портфолио, предоставляющем боль-
шие возможности в фиксации ее процесса и результатов. 
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Согласно выражаемому нами мнению, изменения, связанные 
с включением портфолио в процесс диагностики результатов профес-
сионального образования, значимы на настоящем этапе его развития как 
минимум с трех позиций. Во-первых, с точки зрения обеспечения «лич-
ностной валидности» процедуры диагностики, рассматриваемой в каче-
стве высокой степени ее соответствия образовательным потребностям 
и возможностям студента [175]. Последний должен осознавать выпол-
няемые им виды работ как важные для собственного профессионально-
го развития, поскольку эта значимость будет являться для него основ-
ным «источником, порождающим действие и придающим личностный 
смысл его деятельности» [114, с. 69]. Отмечается, что одной из важней-
ших функций портфолио является именно повышение осознанности 
обучающегося по отношению к процессу учения, неизбежно сопровож-
даемое такими изменениями в его субъектном статусе, как рост само-
стоятельности и ответственности в учебно-профессиональной деятель-
ности, а также анализе и оценивании ее хода и результатов. 

Ориентация на развитие выше обозначенных качеств является 
одним из тех аспектов применения портфолио, которые до настояще-
го времени подвергаются наиболее детальному исследованию в рабо-
тах зарубежных и отечественных авторов (Е. В. Бояринцева [12], 
Н. М. Виштак [19], Е. Ю. Кудрявцева [71], Л. Л. Ламм (L. L. Lamme) 
и С. Хайсмит (C. Hysmith) [169], Ю. В. Харитонова [150], Д. М. Фрей-
зер (D. M. Frazier) и Ф. Л. Полсон (F. L. Paulson) [164] и др.). В этих 
работах отмечается, что диагностическая процедура с использовани-
ем портфолио не может мыслиться вне организации активного вклю-
чения обучающегося в процесс его подготовки и представления как 
в особый вид самостоятельной работы, сопровождающей решение им 
основных учебных задач. Согласно выводам данных исследователей, 
именно подобным образом выстроенная учебно-профессиональная дея-
тельность позволит студенту повысить собственную осведомленность 
о том, что он уже знает и умеет, что им уже было изучено и что еще 
предстоит изучить, осознать себя в качестве «обучающегося», но не 
«обучаемого» и т. д. «Осмысленность деятельности (учебной, а затем 
производственной)» необходимо рассматривать как одно из требова-
ний к организации образовательного процесса на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов [139, с. 51]. 
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Во-вторых, применение портфолио дает возможность отойти от 
присущего российскому профессиональному образованию подхода 
к оцениванию деятельности студента как к отслеживанию внешних про-
явлений его активности, связанных с непосредственной реализацией по-
ставленных им задач и фактически составляющих только часть этой дея-
тельности. «Функциям актуализации познавательной потребности, вы-
деления учебного мотива и цели учитель в традиционном учебном про-
цессе, как правило, вообще не уделяет внимания: у него нет для этого 
ни времени, ни методических оснований» [87, с. 77]. Деятельность сту-
дента предстает перед педагогом главным образом как совокупность 
осуществляемых им исполнительских действий: анализ и принятие 
учебной задачи, составление плана ее решения, определение методов 
и средств, а также контроль процесса и анализ полученных результатов 
просто не находят в ней должного рассмотрения. 

В связи с вышесказанным, несмотря на заявление в качестве 
объекта диагностической деятельности педагога осуществляемой 
студентом учебно-профессиональной деятельности, связанной с ре-
шением учебных или квазипрофессиональных задач, диагностике 
подлежат «только техническое оформление решения, технические 
операции по отбору необходимых данных и применению их» к име-
ющимся условиям [114, с. 97]. Подобная ситуация, как минимум, 
противоречит складывающейся в последние годы в теории и практи-
ке профессионального образования (в частности, под влиянием соот-
ветствующих тенденций в менеджменте) «новой концепции анализа 
и оценивания» учебно-профессиональных достижений, подчеркиваю-
щей приоритетную значимость оценивания не столько внешне прояв-
ляющейся способности студента, сколько внутренних оснований ее 
развития и реализации [81, с. 90]. 

В-третьих, требует особого внимания представление портфолио 
в соотношении его возможностей с трактовкой содержания и особен-
ностей педагогической диагностики, даваемой в новых условиях, в том 
числе в условиях реализации компетентностного подхода. По заклю-
чению Ю. М. Жукова и его соавторов, «современный подход к проб-
леме состоит в том, что обучение рассматривается как саморазвитие 
и самосовершенствование на основе собственных действий, а диаг-
ностика… как самодиагностика, самоанализ» [30, с. 8]. Реализация 
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данного подхода, с одной стороны, требует изменения условий осу-
ществления оценочной процедуры, которая должна производиться 
с учетом актуального или потенциального окружения студента, т. е. 
являться релевантной имеющемуся или прогнозируемому контексту, 
в котором происходит развертывание его деятельности. С другой сто-
роны, одним из факторов организации самооценивания обучающимся 
достигнутого им уровня учебно-профессиональных достижений вы-
ступает наличие мотивации к решению данной задачи. Напомним, что 
вне опоры на обозначенные положения невозможно достижение ва-
лидности (системной, личностной и содержательной) портфолио. 

Таким образом, проведенный нами анализ позволяет увидеть, 
что портфолио в современных условиях должно рассматриваться не 
в качестве самостоятельно используемого инструмента решения ло-
кальных педагогических задач, но как составляющая целостной обра-
зовательной концепции, реализация которой неизбежно сопровожда-
ется пересмотром режима взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса. Существенным изменениям при этом должна быть под-
вергнута и оценочная деятельность педагога, рассматриваемая в более 
широком контексте организации его сотрудничества со студентом. 
Последний меняет роль «исполнителя» на роль «организатора» [139, 
с. 51] собственной деятельности, осознанно и самостоятельно решаю-
щего задачи инициирования, проектирования, конструирования, реа-
лизации и оценивания ее процесса и результатов. 

Согласно поддерживаемому нами мнению Н. Ф. Ефремовой, дан-
ные преобразования требуют создания в образовательном учрежде-
нии особой «развивающей» среды» [28, с. 216], соответствующей, ес-
ли пользоваться терминологией данного исследования, требованиям 
портфолио-процесса. Объектом в таких условиях осуществляемого оце-
нивания будут выступать процесс и результат учебно-профессиональ-
ной деятельности студента, а предметом оценивания – учебно-профес-
сиональные достижения как те свойства его личности, которые репре-
зентируют его возможности на отдельных этапах профессиональной 
подготовки. Содержанием оценивания будет являться сравнение про-
цесса и результатов деятельности обучающегося, зафиксированных 
в его портфолио, со специально разработанной для этого совокупно-
стью показателей, отражающих требования к ним. 
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2.2. Теоретико-методологические подходы 
к разработке портфолио как средства оценивания 
учебно-профессиональных достижений студента 

Изменения, происходящие на современном этапе развития оте-
чественного профессионального образования, в значительной степени 
затрагивают «контрольно-оценочную систему, выдвигая повышенные 
требования к ее эффективности» [37, с. 26]. Среди основных направ-
лений совершенствования процедур оценивания учебно-профессио-
нальных достижений студентов исследователи называют следующие: 

● усиление стимулирующей и дифференцирующей роли оценки; 
● актуализация возможностей самооценивания студентом про-

цесса и результатов собственной деятельности; 
● преодоление преимущественной ориентации методов и средств 

оценивания на выявление когнитивной компоненты результата обра-
зования; 

● учет того обстоятельства, что образовательный результат фор-
мируется и за пределами образовательного процесса в течение про-
должительного времени; 

● снижение зависимости результатов оценивания от ряда внеш-
них и внутренних (место и время оценивания, качество оценочных ма-
териалов, состояние обучающегося, профессионализм педагога-оценщи-
ка и т. д.) факторов, существенно снижающих надежность этих резуль-
татов, их достоверность и объективность и др. 

Для многих очевидно, что в условиях внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов, разработанных на ком-
петентностной основе, достижения студента, а также его профессио-
нальный и личностный рост должны отслеживаться «более всесто-
ронним, всеобъемлющим способом, чем позволяют это сделать тра-
диционные методы» [113, с. 71]. Во многом по этой причине обосно-
вание потенциала портфолио как элемента новой практики оценива-
ния в большей части исследований осуществляется по единому алго-
ритму. В данных исследованиях акцентируется внимание на предо-
ставляемых портфолио возможностях в преодолении недостатков, ко-
торые присущи традиционным оценочным средствам. Разработка та-
кого портфолио, как правило, происходит посредством воспроизведе-
ния с теми или иными вариациями структуры «портфеля достиже-
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ний» с представлением критериев и процедур оценивания отдельных 
его разделов, рубрик и материалов, но без учета предмета оценочной 
деятельности – учебно-профессиональных достижений студента. 

Под учебно-профессиональными достижениями понимается нор-
мативный образовательный результат в виде устойчивой совокупности 
свойств личности обучающегося, которые репрезентируют его воз-
можности на различных этапах профессионального обучения и ориен-
тированы на развитие осваиваемой деятельности в будущем [158]. Имея 
интегративный и многомерный характер, учебно-профессиональные дос-
тижения могут быть представлены в виде комплекса личностных ка-
честв студента (знаний, умений и навыков, общих и профессиональ-
ных компетенций, креативных, когнитивных, коммуникативных и дру-
гих способностей), состав которых является открытым. Нормативной 
основой определения перечня и содержания названных качеств необ-
ходимо считать «Единый тарифно-квалификационный справочник», 
профессиональные и федеральные государственные образовательные 
стандарты, профессиограммы и профессионально-квалификационные 
характеристики и другую учебно-программную документацию. На на-
стоящем этапе развития профессионального образования учебно-профес-
сиональные достижения, определяющие нормативные и целевые ха-
рактеристики его результатов, задаются в терминах компетенций. 

На основании проведенного нами анализа можно сделать вывод, 
что вне зависимости от авторского похода к рассмотрению компетен-
ции в ее содержании исследователями выделяется общее. Она рас-
сматривается в качестве формируемого у студента «психологического 
новообразования» [43], имеющего интегративную природу и выступаю-
щего в виде «единства» [9, 155], «комплекса» [39], «обобщения» [138], 
«совокупности» [46, 62, 66, 142, 148, 151] или «интегральной конст-
рукции» [130] его знаний, умений, навыков, способностей, способов 
деятельности, профессионального опыта и т. д. Образуя целостное един-
ство, перечисленные качества становятся тем «личностным внутрен-
ним инструментальным средством», которое определяет его «стрем-
ление» [49, 51], «готовность» [49, 51, 139, 148], «возможность» [39] 
и «способность» [27, 38, 39, 41, 66, 136, 138, 148, 155] отвечать требо-
ваниям будущей профессиональной деятельности. Таким образом, 
компетенция студента отражает присущий ему потенциал к осуще-
ствлению действий согласно установленным эталонам «успешной» [130], 
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«качественной» [142], «продуктивной» [38, 39, 41, 46, 138] профес-
сиональной деятельности или «эффективного поведения» [41] в жиз-
ненных ситуациях. 

Выступая в качестве системного единства когнитивной и деятель-
ностной составляющих опыта студента, а также развиваемых в про-
цессе его приобретения личностных качеств, компетенция может быть 
сформирована и реализована только посредством участия обучающе-
гося в соответствующих видах деятельности по решению различных 
теоретических и практических задач. Таковые должны требовать ус-
тановления связи между имеющимся у студента знанием и сложив-
шейся ситуацией с обнаружением процедуры, наиболее подходящей 
для ее разрешения, и ее последующей практической реализацией [47]. 
По этой причине профессиональные компетенции могут формиро-
ваться только в реальной профессиональной или квазипрофессиональ-
ной (квазиреальной) деятельности. Именно ее предлагается считать 
основным фактором и критерием развития личности обучающегося 
(П. Я. Гальперин [20], В. В. Давыдов [24], А. Н. Леонтьев [79] и др.). 

Приобретение обучающимся опыта самостоятельного решения 
адекватных выбранной им профессиональной области учебно-профес-
сиональных задач возможно в условиях соответствующим образом вы-
строенного образовательного процесса. По заключению исследователей 
(Г. Б. Голуб и О. В. Чуракова [22], М. Е. Иньков [53], Н. М. Савина [128] 
и др.), такой образовательный процесс отличен тем, что включенный 
в него студент становится полноценным субъектом деятельности, в хо-
де которой он приобретает необходимый опыт интеграции различных 
результатов образования через самостоятельную постановку учебно-про-
фессиональных целей и их планомерное достижение. 

При этом главным критерием реализации студентом субъектной 
роли, согласно поддерживаемой нами позиции П. И. Пидкасистого, 
следует считать не повышение степени его независимости от помощи 
педагога, но осознанное взятие на себя «функции управления деятель-
ностью» [114, с. 126], осуществляемой в совместном с другими участ-
никами образовательного процесса «культуротворчестве» [31, с. 16]. 
«Формирование способностей педагога профессионального обучения 
к активной профессионально-педагогической деятельности во всех ее 
формах» требует, таким образом, реализации «принципа деятельност-
ной направленности» образовательного процесса [146, с. 129]. 
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Обозначенные выше положения рассматриваются нами в каче-
стве исходных ориентиров при формировании комплекса требований 
к средству оценивания профессиональной компетенции. В качестве ос-
новополагающего мы предлагаем считать следующее положение: по-
скольку профессиональные компетенции студента формируются и про-
являются лишь в тех условиях, при которых основным предметом по-
знания, освоения и преобразования становится выполняемая им учеб-
но-профессиональная деятельность, постольку процедура их оценива-
ния должна давать возможность всестороннего отслеживания парамет-
ров данной деятельности. Содержанием диагностики по этой причине 
становятся выявление, оценивание и анализ особенностей овладения 
студентом процессом решения соответствующих направлению его под-
готовки учебно-профессиональных задач. В том или ином виде данное 
требование находит отражение в работах Э. Ф. Зеера [41], С. В. Мищенко, 
С. И. Дворецкого и В. П. Тарова [88], Н. В. Шестака и В. П. Шестака [155] 
и других исследователей. 

Влияние особенностей процесса формирования и условий реа-
лизации профессиональной компетенции студента на процедуру ее 
оценивания (в том числе с использованием портфолио) отражается в том, 
что ее оценивание требует: 

● всестороннего отслеживания параметров активности студента 
и его качеств как субъекта образовательного процесса, поскольку про-
фессиональная компетенция формируется и проявляется в учебно-про-
фессиональной деятельности и средствами данной деятельности. В си-
лу этих причин портфолио должно фиксировать особенности осуще-
ствления обучающимся учебно-профессиональной деятельности; 

● отслеживания процесса и результатов решения студентом учеб-
но-профессиональных задач (выполнения требуемых действий и т. д.), 
поскольку профессиональная компетенция отражает способность дей-
ствовать в различных проблемных ситуациях (решать задачи деятель-
ности, реализовывать определенные способы действия в ней и т. д.). 
В силу этих причин разработка портфолио должна сопровождать про-
цесс разрешения обучающимся возникающих проблем и давать воз-
можность его всестороннего описания; 

● фиксации результатов решения студентом учебно-профессио-
нальных задач (выполнения требуемых действий и т. д.), поскольку 
профессиональная компетенция отражает способность, действуя в раз-
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личных проблемных ситуациях, обеспечивать продуктивное их разреше-
ние. В силу этих причин портфолио должно отражать результативные 
характеристики учебно-профессиональной деятельности обучающегося; 

● фиксации особенностей процесса решения студентом учебно-
профессиональных задач, поскольку профессиональная компетенция 
отражает необходимые стандарты (эталоны) поведения при решении 
задач деятельности (выполнении требуемых действий и т. д.). В силу 
этих причин портфолио должно показывать процессуальные характе-
ристики учебно-профессиональной деятельности  обучающегося; 

● фиксации того контекста деятельности, в котором студентом бы-
ло совершено данное действие, поскольку профессиональная компетен-
ция обнаруживается только в реальном действии, которое совершается 
в определенной ситуации и в определенное время. В силу этих причин 
материалы портфолио должны формировать целостное единство, воспро-
изводя структуру, содержание и условия деятельности обучающегося; 

● использования методов и средств не только внешней диагно-
стики, но и самодиагностики, поскольку носителем профессиональной 
компетенции является субъект учебно-профессиональной деятельно-
сти. В силу этих причин портфолио должно создаваться при само-
стоятельности студента в отборе материалов и их оценивании; 

● рассмотрения деятельности студента как в рамках образова-
тельного процесса, так и за его пределами, поскольку формирование 
профессиональной компетенции происходит в течение всего периода 
обучения в различных ситуациях, образовательных и иных структу-
рах. В силу этих причин портфолио должно иметь различные источ-
ники наполнения, удовлетворяющие требованию демонстрации обу-
чающимся компетенции; 

● фиксации особенностей развития каждого отдельно взятого обу-
чающегося, поскольку профессиональная компетенция является ново-
образованием личности студента, отражающим индивидуальный стиль 
его деятельности. В силу этих причин портфолио должно давать пред-
ставление об индивидуальном образовательном маршруте студента; 

● выявления всех составляющих компетенции (мотивов, знаний, 
умений, рефлексивных способностей и т. д.), поскольку профессиональ-
ная компетенция отражает желание, готовность и способность студента 
совершать продуктивные действия. В силу этих причин портфолио долж-
но отражать весь цикл решения обучающимся учебно-профессиональ-
ных задач от постановки цели до корректировки собственных действий.  



108 

В основу создания портфолио кладется заявляемый многими спе-
циалистами (Н. Ф. Ефремова [28], Э. Ф. Зеер [40], И. А. Зимняя [44], 
М. Д. Ильязова [50], С. В. Киктев [56], А. С. Курылев [74], В. И. Наро-
лина [92], Г. М. Романцев [139] и др.) принцип неразрывного описания 
процесса и результатов учебно-профессиональной деятельности сту-
дента. Так, Н. Ф. Ефремова отмечает, что «процедура оценки компе-
тенций должна быть основана на оценивании продуктов деятельности 
испытуемого или на формализованном наблюдении за его деятельно-
стью» [28, с. 217–218]. К объектам оценки образовательных результа-
тов в границах модульно-компетентностного подхода Г. М. Романцев 
относит продукт и процесс практической деятельности обучающегося 
[139, с. 60]. Ориентация в оценивании профессиональной компетенции 
студента на процессуально-результативный подход, акцентирующий 
внимание на особом характере связи процессуальной и результативной 
сторон любого процесса, таким образом, должна оказывать непосред-
ственное влияние на разработку портфолио. Связано данное мнение 
с тем, что именно в рамках данного подхода предметом оценочной про-
цедуры становится процесс (процессуальные характеристики) деятель-
ности обучающегося, в котором обязательно достижение запланиро-
ванного результата (результативные характеристики деятельности), на-
ходящего отражение в предварительно поставленной студентом цели – 
продуктивном решении квазипрофессиональной задачи. 

Под «результативными характеристиками» учебно-профессио-
нальной деятельности студента мы понимаем результаты этой деятель-
ности, которые могут быть отражены в портфолио в двух формах, 
а именно в виде «документов» и «работ». «Документ» (от лат. documen-
tum – образец, свидетельство, доказательство) есть материальный объ-
ект (в том числе бумага, фотография, аудио- или видеопленка и др.), 
содержащий важные сведения о студенте, подтверждающий какой-либо 
факт его жизни или удостоверяющий его право на что-либо [65, с. 234; 
107, с. 219]. К числу документов могут быть отнесены следующие: 

● акты внедрения результатов исследований; 
● выписки из журналов успеваемости или ведомостей, оценоч-

ные листы и зачетные книжки; 
● свидетельства получения грантов, почетных наград и знаков 

отличия, повышенных стипендий и премий, титулов и званий и т. д.; 
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● копии документов об образовании, в том числе об освоении до-
полнительных общеобразовательных и профессиональных образователь-
ных программ; 

● свидетельства участия в выставках, семинарах, научных и на-
учно-практических конференциях, круглых столах, благотворительных 
акциях и других мероприятиях; 

● дипломы различных профессиональных и непрофессиональных 
конкурсов, почетные грамоты и благодарственные письма, являющи-
еся доказательством активности студента в различных сферах; 

● сертификаты окончания курсов повышения квалификации или 
иных курсов обучения, свидетельства прохождения стажировок, уча-
стия в программах по обмену опытом и международному обмену; 

● выписки из протоколов заседаний, приказы и распоряжения ад-
министрации образовательного учреждения, справки, выданные дека-
натами, кадровыми управлениями и иными службами и многое другое. 

«Работа» представляет собой промежуточный или конечный про-
дукт (от лат. productus – произведенный) деятельности человека, в том 
числе сконструированное им изделие или иной предмет, разработанную 
программу или созданное музыкальное, литературное произведение 
и др. [65, с. 829; 107, с. 827]. Продуктами учебно-профессиональной 
деятельности студента, таким образом, могут являться следующие: 

● программы опытно-поисковой работы, описания лабораторных 
экспериментов, листы наблюдения и т. п.; 

● письменные материалы выступлений на конференциях, круг-
лых столах и семинарах, олимпиадах, конкурсах и др.; 

● итоговые аттестационные работы по результатам освоения учеб-
ных модулей, дисциплинарных и междисциплинарных курсов; 

● продукты проектных, творческих и научно-исследовательских 
работ (в том числе в виде фото-, видео- или аудиоотчетов); 

● аудио- и видеозаписи докладов и презентаций, индивидуальных 
и групповых публичных выступлений, фотоотчеты проведенных ме-
роприятий и т. д.; 

● публикации (статьи, тезисы докладов, рецензии, аннотации, анон-
сы, репортажи, интервью, обзоры и т. д.) в газетах, журналах, сборни-
ках материалов конференций, в интернет-изданиях; 

● тексты домашних, практических и лабораторных, самостоятель-
ных и контрольных работ, докладов, рефератов и сообщений, эссе и со-
чинений и т. д. (в том числе в виде электронных документов); 
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● отчеты о прохождении стажировок, курсов повышения квалифи-
кации, программ обмена опытом и международного обмена, а также раз-
работки, связанные с прохождением квалификационных, технологи-
ческих и иного рода практик. 

Под «процессуальными характеристиками» учебно-профессио-
нальной деятельности студента мы имеем в виду особенности процес-
са достижения зафиксированных результатов, которые могут быть вы-
явлены при помощи двух процедур: «экспертного оценивания» и «реф-
лексии». Процедура экспертного оценивания (от лат. expertus – опыт-
ный) предполагает описание учебно-профессиональной деятельности 
студента внешними по отношению к ней лицами (сокурсниками, ве-
дущими дисциплинарные и междисциплинарные курсы, руководите-
лями практик, консультантами творческих и научно-исследовательских 
работ, кураторами проектов, работодателями, членами жюри различ-
ных конкурсов и олимпиад и т. д.). Итогом экспертного оценивания 
могут являться: 

● характеристики и рекомендации с места учебы или работы; 
● рецензии на творческие работы или опубликованные материалы; 
● заключения экспертиз результатов научно-исследовательской 

и производственной деятельности студента; 
● отзывы педагогов, ведущих дисциплинарные и междисципли-

нарные курсы, научных руководителей работ и кураторов исследо-
вательских проектов; 

● заключения по результатам прохождения студентом конкурс-
ных отборов, участия в конференциях, семинарах, олимпиадах и др.; 

● итоги опроса (беседы, интервью, анкетирования) сокурсни-
ков, куратора, преподавателей и иных лиц, взаимодействовавших со 
студентом; 

● результаты психодиагностических методик, в том числе листы 
наблюдения, психологический портрет личности, итоги социометри-
ческих исследований; 

● описания результатов выполнения домашних, самостоятельных 
и контрольных, лабораторных и практических работ, прохождения тес-
тирований, зачетных и экзаменационных процедур и др. 

Процедура рефлексии (от позднелат. reflexio – загибание, по-
ворачивание) строится на описании процессуальных особенностей 
учебно-профессиональной деятельности самим студентом, ее осуще-
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ствившим [111, с. 206]. Результатом проведенного им рефлексивного 
анализа могут выступать: 

● пояснительные записки к опубликованным материалам; 
● автобиографии, программы личностного и профессионального 

саморазвития; 
● самоанализы участия в конференциях, конкурсах, семинарах, 

олимпиадах и иных мероприятиях; 
● заполненные анкеты по отдельным вопросам организации и осу-

ществления образовательного процесса; 
● результаты прохождения психодиагностических процедур с их 

анализом и выработкой саморекомендаций; 
● пояснения к прохождению учебных модулей, основных, до-

полнительных и элективных дисциплинарных и междисциплинар-
ных курсов; 

● резюме, ежедневники, графики-органайзеры, дневники подго-
товки и самоподготовки, рефлексивные журналы, планы-отчеты за от-
дельные периоды обучения или работы; 

● рефлексивные дневники прохождения практик и стажировок, 
дисциплинарных и междисциплинарных курсов, разработки курсо-
вых и дипломных проектов, организации и проведения различных 
мероприятий; 

● обоснования выбора направления, сроков и формы подготов-
ки, образовательной программы и образовательного учреждения, те-
матики курсовых и дипломных проектов, проблематики научно-иссле-
довательской деятельности и др. 

Если обратиться к структуре «портфеля достижений», можно 
увидеть, что при ее использовании в некоторой степени реализуется 
обозначенный выше принцип процессуально-результативного описа-
ния учебной, учебно-профессиональной или профессиональной дея-
тельности его разработчика. В таковое предлагается включать три са-
мостоятельных раздела, на каждый из которых возлагается функция 
представления соответствующих ее характеристик: результативных 
в виде формальных свидетельств достижения результата (раздел до-
кументов) или реальных продуктов деятельности (раздел работ) и про-
цессуальных, полученных посредством описания деятельности внеш-
ними по отношению к ней лицами (раздел отзывов) или осуществив-
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шего ее лица (рефлексивный раздел) (рис. 4). Мы не отрицаем воз-
можности такого построения портфолио, но обращаем внимание на 
его ограниченные возможности в выявлении и оценивании профес-
сиональных компетенций студента. 

 

 

Рис. 4. Принятая в отечественной практике 
структура портфеля достижений студента 

Обозначенная ранее деятельностная направленность выстраи-
ваемого в рамках компетентностного подхода образовательного про-
цесса обусловливает необходимость усиления ориентации оценочных 
процедур на выявление не столько факта наличия или отсутствия ус-
воения студентом профессионально значимых знаний и умений, сколь-
ко факта проявления им способности и готовности применять их при 
решении учебно-профессиональных задач. Так как возможность при-
знать успешность разрешения последних в условиях профессиональ-
ной подготовки появляется при получении обучающимся определен-
ного результата, используемые средства оценивания должны всесто-
роннее отображать «не репродуцированную учеником информацию», 
но самостоятельно созданный «продукт, в идеале имеющий приклад-
ную ценность» [100, с. 137]. 

Вместе с тем продукт, полученный студентом, не может являть-
ся единственным предметом оценивания по той причине, что его ка-
чество очень опосредованно указывает на сформированность кон-
кретной компетенции как освоенного им «отдельного способа соорга-
низации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы» [22, 
с. 195]. В силу этого обстоятельства поднимается вопрос об учете 
«актуального или потенциального окружения» как контекста получе-
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ния отраженного в портфолио результата через его рассмотрение в ка-
честве итога в определенных условиях осуществляемой студентом дея-
тельности [30, с. 4]. Выбор разновидности портфолио можно считать 
фиксацией границ данной деятельности. Они могут быть следующими: 

● временными, когда речь идет о классификации разновидностей 
по основанию сроков подготовки; 

● пространственными (при учете числа и характера основных сфер, 
в которых деятельность студента была засвидетельствована его мате-
риалами); 

● содержательными, если на рассмотрение выносится классифи-
кация разновидностей портфолио по признаку охвата им содержания 
образования; 

● количественными, когда за основу берется классификация раз-
новидностей портфолио по признаку охвата обучающихся (рис. 5). 

 

Границы учебно-профессиональной деятельности студента
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Рис. 5. Выбор разновидности портфолио как фиксация границ 
учебно-профессиональной деятельности студента 

(НИР – научно-исследовательская работа) 

Фиксируя границы учебно-профессиональной деятельности сту-
дента и регистрируя тот результат, который был получен по ее за-
вершении, портфолио также предоставляет возможность выявить 
и представить оценщику особенности ее осуществления студентом 
как наиболее достоверное свидетельство овладения им определенной 
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компетенцией. К числу таковых исследователи (М. Д. Ильязова [50], 
С. В. Киктев [56], А. С. Курылев [74] и др.) относят следующие: 

● темп и интенсивность совершаемых действий; 
● скорость включения в процесс разрешения учебно-профессио-

нальной задачи; 
● степень самостоятельности при постановке цели, разработке 

плана ее достижения и его практической реализации; 
● демонстрация творческого подхода к прохождению отдельных 

этапов и всего цикла деятельности; 
● гибкость в разработке и реализации плана разрешения учебно-

профессиональной задачи, в смене способов действия; 
● разнообразие используемых приемов по реализации комплекса 

ранее разработанных действий; 
● целеустремленность и настойчивость в реализации плана раз-

решения учебно-профессиональной задачи, систематичность работы; 
● уровень независимости (от распространенных практик, тради-

ционных подходов, принятых образцов поведения и т. д.) в разреше-
нии возникающих вопросов; 

● характеристики проблем, с которыми студент не справляется 
полностью, справляется на нормативном уровне или сверх норматив-
ного уровня; 

● специфика затруднений, возникающих в процессе осуществ-
ления деятельности; 

● характер особых достижений студента в рамках осуществляе-
мой им деятельности и др. 

Процессуальные характеристики учебно-профессиональной дея-
тельности, характеризуемые Э. Ф. Зеером как «более информативные 
и оперативные по сравнению со сведениями о результате» [40, с. 105], 
составляют основной предмет длительного и непрерывного отслежи-
вания реализации студентом стадий или функциональных компонен-
тов данной деятельности. Они должны рассматриваться оценщиком 
портфолио как наиболее содержательные показатели сформированно-
сти профессиональных компетенций студента, тогда как результатив-
ные характеристики осуществляемой им деятельности должны вы-
ступать в роли свидетельств того, что данная деятельность состоялась 
и, как следствие, может быть оценена. Показательным в связи со ска-
занным является определение И. А. Кнышем и И. П. Пастуховой при-
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меняемого в качестве «контрольно-оценочного средства» портфолио 
как системы «оценивания и отслеживания успехов студента, трудно-
стей, с которыми он сталкивается, и путей их преодоления» [58, с. 69]. 

Поскольку, согласно мнению И. А. Зимней, компетенция предста-
ет в виде «правила», «сценария», «программы действия», «образа по-
ведения», «стандарта выполнения работы», «критерия решения проб-
лемы», т. е. отражает необходимый эталон поведения будущего про-
фессионала, постольку материалы портфолио как целостной структуры 
должны быть ориентированы на описание того, как студентом был по-
лучен тот или иной результат [44, с. 25]. По этой причине при его разра-
ботке необходимо делать акцент на представлении целостного цикла 
учебно-профессиональной деятельности обучающегося, приведшей к по-
лучению им определенных результатов, что должно неизбежно изме-
нить подход к конструированию его структуры и разработке содержания. 

Каждый из разделов портфолио мы предлагаем относить к са-
мостоятельной профессиональной компетенции (ПК1, ПК2, ПК3 и т. д.), 
которую, в свою очередь, представлять в виде последовательности эта-
пов решения (Э1, Э2, Э3 и т. д.) выделенных согласно ее содержанию 
задач. В границах соответствующих данным этапам рубрик демонст-
рацию деятельности студента следует осуществлять при помощи от-
вечающих данной цели учебных материалов или их целостных групп 
(УМ1, УМ2, УМ3 и т. д.). Особенности наполнения разделов и рубрик 
портфолио, таким образом, будут определяться последовательностью 
реализации и содержательными характеристиками основных этапов 
учебно-профессиональной деятельности студента (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Содержание разделов и рубрик портфолио студента 

Многие дидактические и психологические источники трактуют 
учебный процесс как последовательное решение учебных задач, до-
казательством этого могут выступать работы Н. Г. Алексеева [4], 
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Ю. К. Бабанского [8], В. В. Давыдова [24], В. И. Загвязинского [35], 
И. А. Зимней [45], И. И. Ильясова [52], П. И. Пидкасистого [114], 
Г. П. Щедровицкого [156] и других исследователей. Так, П. И. Пидка-
систый в процессуальной структуре учебной деятельности как дея-
тельности по решению учебных задач предлагает выделять следую-
щие взаимосвязанные компоненты [114, с. 186]: 

● анализ задачи; 
● принятие учебной задачи; 
● актуализация имеющихся знаний, необходимых для ее решения; 
● составление плана решения задачи; 
● практическое осуществление разработанного плана; 
● контроль и оценка процесса и результатов решения задачи; 
● осознание способов деятельности, имеющих место в процессе 

ее решения. 
Данная последовательность, хоть и является авторской, в общем 

виде отражает существующие в литературе подходы к представлению 
структуры учебно-профессиональной деятельности студента, в том 
числе будущего педагога как «носителя субъектной активности» 
(С. С. Кашлев [55], Т. А. Ольховая [108], А. Б. Серых [133] и др.). Ис-
следователи, как правило, представляют эту деятельность в виде оче-
редности этапов самодетерминации (развития потребности и мотива-
ционного поиска), самоорганизации (целеобразования), саморазвития 
(предметного преобразования) и рефлексии (контроля и оценки). По 
заключению А. М. Новикова, даже работающие в рамках различных 
подходов специалисты нередко представляют процесс решения обу-
чающимся задач отвечающим логике «организации проекта в его со-
временном понимании как завершенного миницикла продуктивной 
деятельности со всеми его фазами, стадиями, этапами» [98, с. 130]. 

С опорой на последовательность этапов деятельности студента 
определяются структурные характеристики портфолио, предлагаемо-
го для использования в оценивании учебно-профессиональных дос-
тижений. Оно включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист, содержащий общие сведения об условиях 
разработки портфолио, в том числе: 

● наименование образовательного учреждения, института и кафедры; 
● заглавие темы портфолио, определяемой содержанием оцени-

ваемых учебно-профессиональных достижений; 
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● фамилия, имя и отчество разработчика портфолио и его подпись; 
● шифр академической группы; 
● фамилия, имя и отчество руководителя работы и его подпись; 
● дата окончательного принятия (сдачи, защиты, презентации и т. д.) 

портфолио. 
2. Введение, отражающее этап анализа и осознания студентом 

стоящей перед ним задачи с разработкой плана ее решения, вклю-
чающее в себя: 

● наименование темы портфолио, определяемой содержанием оце-
ниваемых учебно-профессиональных достижений; 

● описание проблемы разработки портфолио в трактовке студента; 
● цель и задачи разработки портфолио; 
● классификационные характеристики портфолио, отвечающие 

поставленным цели и задачам, в том числе по срокам подготовки ма-
териалов, охвату содержания и обучающихся, виду учебно-профессио-
нальной деятельности студента; 

● план работы над портфолио на установленный период времени; 
● состав и количество учебных материалов (отдельно докумен-

тов, работ, отзывов и результатов рефлексии), включенных в него; 
● состав лиц, привлеченных студентом к процессу разработки 

и представления им собственного портфолио; 
● дополнительные сведения, касающиеся проектируемого резуль-

тата разработки портфолио, особенностей его наполнения материала-
ми, вводимых ограничений, и иные, включаемые во введение по ус-
мотрению студента. 

3. Содержание портфолио как отображение всех входящих в не-
го разделов и рубрик с указанием их полного наименования, а также 
описанием включенных в них материалов. Выделение разделов порт-
фолио, как отмечалось ранее, предлагается осуществлять согласно ко-
личеству профессиональных компетенций студента, диагностируемых 
с его помощью (ПК1, ПК2, ПК3 и т. д.), а рубрик – исходя из числа со-
держательных этапов (Э1, Э2, Э3 и т. д.) осуществляемой им деятель-
ности. Согласно данной логике, портфолио может иметь неограни-
ченное число разделов, каждый из которых будет состоять из трех 
рубрик соответственно количеству основных этапов учебно-профес-
сиональной деятельности студента: 

● этап актуализации имеющихся знаний, необходимых для ре-
шения задачи, осуществляемой посредством выполнения студентом 
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заданий репродуктивного, эвристического, частично-поискового, ис-
следовательского и иного характера, в том числе тестовых, по анализу 
учебной и научной литературы, учебно-программных и нормативных 
документов и т. д.; 

● этап практического осуществления разработанного плана ре-
шения задачи в процессе выполнения заданий частично-поискового, 
исследовательского, проектировочного и иного характера, в том чис-
ле по анализу авторских разработок и методических материалов, кон-
струированию и апробации собственных продуктов и т. д.; 

● этап контроля и оценки процесса и результатов реализации раз-
работанного плана через выполнение заданий рефлексивного харак-
тера, в том числе связанных с самооцениванием хода и итогов осуще-
ствленной деятельности, а также презентацией портфолио с его экс-
пертным, взаимным и самооцениванием согласно системе выработан-
ных показателей. 

4. Основные разделы портфолио, включающие в себя учебные 
материалы (УМ1, УМ2, УМ3 и т. д.), разнесенные по соответствующим 
содержанию каждого рубрикам. К ним предлагается относить свиде-
тельства деятельности студента обозначенных выше четырех групп 
(см. рис. 4), т. е. документы (Дк), работы (Рб), отзывы (От) и результа-
ты рефлексии (Рр). При этом таковые следует рассматривать не от-
дельно друг от друга (по аналогии с портфелем достижений объеди-
нив, например, в различных подрубриках портфолио), но в качестве 
воссоздающих единый контекст учебно-профессиональной деятельно-
сти студента в его движении от актуализации знаний, необходимых 
для решения задачи, к контролю и оцениванию полученных результа-
тов. Выстроенное данным образом портфолио даст возможность не 
только установить владение студентом определенной компетенцией, 
но, что не менее важно, фиксировать динамику ее развития в течение 
длительного периода времени, так как материалы портфолио могут 
при необходимости заменяться или дополняться новыми. 

5. Выводы по итогам разработки и презентации портфолио сту-
дентом, формирование которых сопровождает заключительный этап его 
деятельности, т. е. осознание способов действия, имевших место в про-
цессе решения возникшей задачи. Возможности отражения в портфолио 
результативных и процессуальных характеристик деятельности и их по-
следующего осмысливания студентом расширяются в случае располо-
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жения в той очередности, которая бы отражала их временную и логи-
ческую взаимосвязь, собираемых им документов, работ, отзывов и т. д. 
Более того, как отмечалось ранее, некоторые исследователи признают 
необходимость внесения пояснений к каждому разделу, рубрике или ма-
териалу портфолио посредством оформления аннотаций, комментариев, 
перекрестных ссылок, пояснительных записей, объяснительных пометок. 

В предлагаемой структуре итоги осознания студентом способов 
собственной деятельности предлагается оформлять в виде так называе-
мых «сопроводительных материалов» (Мс). Таковые содержат описание 
особенностей получения или разработки основных материалов портфо-
лио, а также анализ студентом итогов экспертного, взаимного и самооце-
нивания процесса и результатов его создания и презентации. Сопроводи-
тельные материалы предлагается представлять в табличном виде в чет-
вертой рубрике портфолио. К ним могут быть отнесены следующие: 

● сопроводительные материалы к документам, содержащие све-
дения о виде и содержании каждого документа, особенностях (в том 
числе месте и времени) его получения, его значении в рамках разра-
ботанного портфолио и для описания деятельности студента и другие 
сведения по его усмотрению; 

● сопроводительные материалы к работам, в которых дается пол-
ное описание представленного студентом продукта, а именно цели и за-
дач, времени и места, алгоритма его разработки, назначения и области 
применения, достоинств и недостатков, новизны полученных резуль-
татов, особенностей апробации и перспектив дальнейшего совершен-
ствования и т. д.; 

● сопроводительные материалы к отзывам и результатам рефлек-
сии, дающие сведения об их авторах, времени и месте, причинах и це-
ли получения, содержании каждого материала, а также о характере вы-
водов студента по итогам их анализа и возможностях учета в его даль-
нейшей деятельности; 

● план-отчет разработки портфолио, позволяющий студенту сис-
темно представить плановые показатели создания портфолио (после-
довательность этапов, сроки реализации, цель и задачи, содержание 
и планируемые результаты каждого и т. д.) в сравнении с фактически-
ми показателями с выявлением возникших затруднений, их причин 
и возможностей преодоления; 

● материалы, касающиеся использования студентом возможно-
стей текущего портфолио, в которых представляется перечень всех 
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документов и работ, отзывов и результатов рефлексии, собранных сту-
дентом в рамках каждого из этапов его учебно-профессиональной дея-
тельности, и обосновывается решение о внесении или невнесении каж-
дого из них в общее портфолио. 

Используемое как средство оценивания учебно-профессиональ-
ных достижений подобным образом выстроенное портфолио предста-
ет в качестве целостной совокупности учебных материалов, разраба-
тываемых студентом в течение установленного периода времени с целью 
демонстрации процесса и результатов каждого этапа решения встаю-
щих перед ним учебно-профессиональных задач (рис. 7). В основание 
отбора материалов, входящих в портфолио, таким образом, кладутся 
четкие критерии их соответствия тематике, цели и задачам, а также 
ограничениям (временным, пространственным, количественным и со-
держательным) разработки портфолио. 

 

 

Рис. 7. Структура портфолио студента 

Обязательным условием работы с предложенной структурой не-
обходимо считать ориентацию субъектов образовательного процесса 
на описание с ее помощью полного цикла учебно-профессиональной 
деятельности, что достигается посредством организации педагогом реф-
лексивного выделения обучающимся ее процесса и результатов с их 
последующим оформлением в соответствующих видах собираемых или 
разрабатываемых свидетельств. Таким образом, в основу разработки 
портфолио положено не механическое соединение многочисленных 
и разрозненных учебных материалов, реализуемое в представленном 
ранее портфеле достижений, а их выстраивание в рамках структуры, 
которая позволяет проследить учебно-профессиональную деятель-
ность от осознания студентом возникшего в ней затруднения и со-
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гласно «схеме рефлексивной процедуры» [82, с. 10; 83, с. 14] до выяв-
ления, реализации, контроля и осмысливания позволяющего его снять 
способа действия. 

Процесс разработки портфолио, выстраиваемый согласно положе-
ниям системного, деятельностного, компетентностного и процессуаль-
но-результативного подходов, рассматривается нами в качестве нетра-
диционного для отечественной практики профессионального образо-
вания метода оценивания. В силу возможности его непосредственного 
включения в уже существующие системы отслеживания деятельности 
студента, он может рассматриваться как одно из предполагаемых на-
правлений поступательного совершенствования способов развития субъ-
ектных качеств личности обучающегося (мотивационная, организаци-
онная, операциональная и рефлексивная функции портфолио) и их по-
следующей диагностики. Не разделяя преподавание, учение и оценива-
ние, но «органически интегрируя эти три составляющие» образователь-
ного процесса, разработка портфолио позволяет организовать «непре-
рывную оценку в процессе непрерывного образования» [16, с. 86], уси-
ливая тем самым гибкость оценочной процедуры. 

Активизация механизма самооценивания процесса и результатов 
деятельности посредством организации специфического способа их 
представления, основывающегося на рефлексивном анализе студен-
том пройденного учебного пути, дает возможность углубить реализа-
цию таких функций педагогической диагностики, как учетно-инфор-
мационная, контрольно-диагностическая и контрольно-корректирую-
щая. Последние оказываются направленными на выявление и оцени-
вание учебно-профессиональных достижений студента как совокуп-
ности тех качеств его личности, которые должны быть присущи ему 
как субъекту учебно-профессиональной деятельности и репрезентиро-
вать его готовность к осуществлению ее отдельных этапов. 

Процедуры формативного (формирующего) оценивания образо-
вательных результатов, таким образом, оказываются непосредственно 
вписанными в процесс профессиональной подготовки обучающегося 
и нацелены на установление реализуемых им способов целеполагания 
и планирования собственных действий, диагностику приобретенных 
им знаний и способность применять их при решении как теоретиче-
ских, так и практических задач разработки имеющего ценность про-
дукта и т. д. Предметом суммативного (итогового) оценивания, осу-
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ществляемого в рамках публичной презентации портфолио, выступают 
выраженные в терминах профессиональных компетенций учебно-про-
фессиональные достижения студента. Таковые отражают присущую 
ему готовность применять имеющиеся и выявленные ранее профес-
сионально значимые знания (первая рубрика портфолио), умения и на-
выки (вторая рубрика портфолио) и рефлексивные способности (третья 
рубрика портфолио) для успешного решения задачи прохождения це-
лостного и полного цикла учебно-профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что в силу универсальности предлагае-
мой модели портфолио студента состав оцениваемых с его помощью 
учебно-профессиональных достижений может быть расширен. Рас-
смотрению в данной работе преимущественно подлежит «квалифика-
ционный потенциал обучающегося» (профессиональные знания, уме-
ния и навыки, обусловливающие профессиональные компетенции), но 
мы не отрицаем, что «многомерная структура учебно-профессиональ-
ных достижений» включает в себя также творческий, нравственный, 
образовательный, коммуникативный, психофизиологический, идейно-
мировоззренческий потенциал студента и т. д. [158]. Разработанная 
нами согласно описанным выше положениям модель портфолио, пред-
лагаемого к использованию в оценивании учебно-профессиональных 
достижений обучающихся, представлена на рис. 8. 

Данная модель включает в себя четыре компонента: 
● функционально-целевой, отражающий педагогические условия 

решения с помощью портфолио задач оценивания учебно-профессио-
нальных достижений студента и реализуемые в процессе его разработ-
ки и представления основные и дополнительные функции; 

● структурный, фиксирующий композиционные характеристики 
портфолио как последовательность входящих в него разделов, обу-
словливаемую процессуальной структурой отображаемой в нем учеб-
но-профессиональной деятельности студента; 

● содержательный, раскрывающий наполнение портфолио в виде 
перечня разновидностей подлежащих разработке и включению в него 
учебных материалов, фиксирующих результативные и процессуаль-
ные характеристики учебно-профессиональной деятельности; 

● результирующий, представляющий совокупность качеств лич-
ности обучающегося на различных этапах учебно-профессиональной 
деятельности, выявляемых и оцениваемых с помощью вносимых в порт-
фолио материалов. 



123 

Цель – оценивание учебно-профессиональных достижений студента

Теоретико-методологические
подходы: системный, деятельностный, 
компетентностный, процессуально-

результативный

Функции
1. Основные:
учетно-информационная;
контрольно-диагностическая;
контрольно-корректирующая

2. Дополнительные:
мотивационная;
организационная;
операциональная;
рефлексивная

Педагогическое условие –
субъект-субъектное взаимодействие 
педагога со студентом, решающим за-
дачи инициирования, проектирования, 
конструирования, реализации и оцени-
вания процесса и результатов учебно-

профессиональной деятельности

Этапы учебно-профессиональной деятельности студента
Анализ 
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Рис. 8. Модель портфолио, применяемого в оценивании 

учебно-профессиональных достижений студентов 
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Портфолио студента, разрабатываемое и применяемое согласно 
данной модели, предоставляет возможность осуществлять целенаправ-
ленную организацию и последовательное проведение «инвентариза-
ции» [30, с. 3] личностных образовательных результатов, полученных 
по итогам систематически отслеживаемого овладения обучающимся 
обобщенными способами учебно-профессиональной деятельности. При 
этом отображение данной деятельности в портфолио, исходя из его 
характеристик, осуществляется студентом через ее «специальную пе-
реработку» посредством «рефлективного выделения и оформления» 
всех ее структурных составляющих (цели и задач, содержания, мето-
дов, средств, полученных результатов и т. д.) [156, с. 151]. Таким об-
разом, в предлагаемой модели портфолио рассматривается в трех сво-
их аспектах, выделенных нами ранее. 

2.3. Применение оценочного портфолио 
в подготовке педагога профессионального обучения: 

трудности и перспективы 

Несмотря на то, что в настоящее время в отечественной педаго-
гической теории преобладает точка зрения на портфолио как на один 
из инновационных инструментов стимулирования, сопровождения, оце-
нивания и развития деятельности обучающихся, отношение к нему в на-
учной, студенческой и профессионально-педагогической среде остает-
ся неоднозначным. По этой причине целью данной части нашего ис-
следования стали представление и анализ результатов эксперименталь-
ной работы, проводившейся на кафедре профессиональной педагоги-
ки ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-пе-
дагогический университет» в ходе исследования портфолио как сред-
ства оценивания учебно-профессиональных достижений студентов про-
фессионально-педагогических специальностей. 

По результатам одного исследования невозможно объективно 
судить о состоянии изучаемой проблемы на территории всей страны, 
однако вполне возможно выявить наиболее характерные противоре-
чия, возникающие при использовании портфолио в диагностической 
деятельности педагога профессиональной школы. К тому же описы-
ваемая экспериментальная работа с портфолио проводилась в течение 
пяти лет, и в ней приняли участие студенты со второго по четвертый 
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курс, обучающиеся по специальности 050501.65 Профессиональное 
обучение (по отраслям) (030500), отрасли «Дизайн»; «Экономика 
и управление»; «Информатика, вычислительная техника и компь-
ютерные технологии»; «Электроэнергетика, электротехника и электро-
технологии» – всего 388 человек (рис. 9). 

 
а б 

 

Рис. 9. Распределение студентов: 
а – по отраслям (1 – «Информатика, вычислительная техника и компьютерные 

технологии» (74 студента); 2 – «Электроэнергетика, электротехника 
и электротехнологии» (83 студента); 3 – «Экономика и управление» (104 студента); 

4 – «Дизайн» (127 студентов)); б – курсам (5 – второй курс (77 студентов); 
6 – третий курс (110 студентов); 7 – четвертый курс (201 студент)) 

Содержанием экспериментальной работы явилось формирова-
ние студентами под руководством педагога собственного портфолио 
согласно представленной выше его модели с последующей презента-
цией полученных результатов. Данная деятельность была рассчитана 
на один учебный семестр и осуществлялась как последовательная реа-
лизация трех следующих этапов: 

1) подготовительный, содержанием которого стали: 
● выявление существующих у студентов представлений о порт-

фолио, а также опыта в его разработке и презентации с целью опреде-
ления начальных условий его включения в их учебно-профессиональ-
ную деятельность; 

● анализ возможностей реализуемой системы профессионально-
педагогической подготовки с точки зрения организации и проведения 
оценивания учебно-профессиональных достижений обучающихся; 
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2) основной, в ходе которого была организована деятельность 
студентов по отображению процесса и результатов учебно-профессио-
нальной деятельности в портфолио и осуществлялись: 

● разработка и апробация входящих в портфолио инвариантных 
(обязательных) учебных материалов, позволяющих оценить учебно-
профессиональные достижения студента на основных этапах его дея-
тельности; 

● выделение, апробация и обоснование совокупности показате-
лей итогового оценивания разработанного и презентуемого студента-
ми общего портфолио; 

● корректировка с учетом полученных результатов набора показа-
телей, характеризующих учебно-профессиональные достижения студен-
тов, а также содержания портфолио как состава разрабатываемых обучаю-
щимися учебных материалов с представлением его итогового варианта; 

● уточнение условий разработки портфолио студентами, в том 
числе его основных этапов и особенностей содержания каждого, тре-
бований к их нормативному, методическому, дидактическому обеспе-
чению и т. д.; 

3) заключительный, где обрабатывались, всесторонне анализирова-
лись и оформлялись результаты проведенной экспериментальной работы. 

Подготовительный этап апробации портфолио был нацелен на 
выявление имеющихся у студентов представлений о нем, а также опы-
та его разработки и презентации для определения исходных условий 
его включения в существующую практику их подготовки. На данном 
этапе в экспериментальной работе приняли участие 196 студентов вто-
рого, третьего и четвертого курсов, обучающихся по специальности 
050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) (030500). Им бы-
ло предложено ответить на следующие четыре вопроса: 1) Слышали 
ли Вы о портфолио студента? 2) Если Вы уже слышали о портфолио 
студента, то что, где и когда? 3) Участвовали ли Вы в разработке соб-
ственного портфолио? 4) Если Вы уже участвовали в разработке порт-
фолио, то где, когда и что это было за портфолио? 

Обработка результатов проведенного анкетирования показала, 
что больше половины из участвовавших в нем студентов до этого мо-
мента уже сталкивались с понятием «портфолио», но подавляющее 
большинство не принимали участие в его практической разработке. 
Знакомство с портфолио происходило преимущественно во время их 
обучения в университете при общении с педагогами выпускающих 
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кафедр, а также в общеобразовательных (в том числе художествен-
ных) школах, реже – учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования или посредством самообразовательной деятель-
ности при использовании возможностей литературных и интернет-ис-
точников (рис. 10). 

 

5,6%

28,3%
12,3%

6,1%

2,4%

2,5%

2,5%

7,4%

40,3%

3

1

2

4

5

8

6
7

 

Рис. 10. Место и время знакомства студентов с портфолио: 
1 – ничего не знают о портфолио; 2 – затрудняются ответить на поставленный 

вопрос; 3 – во время учебы в высшем образовательном учреждении; 
4 – во время учебы в общеобразовательном учреждении; 5 – в окружении 
знакомых по учебной и профессиональной деятельности; 6 – во время учебы 
в учреждении начального или среднего профессионального образования; 

7 – в Интернете и других средствах массовой информации; 
8 – представления о портфолио складывались стихийно 

Представления студентов о портфолио оказались стихийно полу-
ченными, поверхностными и в силу этого недостаточными для органи-
зации их самостоятельной работы по его конструированию и представ-
лению. Большей частью опрошенных портфолио было определено в ка-
честве совокупности достижений или папки работ, собираемых с целью 
представления себя или результатов собственной деятельности за оп-
ределенный период времени, т. е. в качестве документационного порт-
фолио. Среди задач разработки портфолио, однако, были обозначены 
и такие, как обеспечение профессионального и личностного самораз-
вития, представление результатов деятельности к процедурам итоговой 
аттестации в образовательном учреждении, а также подготовка к про-
хождению конкурсных отборов на должность. 

Среди студентов, ранее участвовавших в разработке и представ-
лении собственных портфолио, большая часть осуществляла данную 
деятельность, обучаясь в общеобразовательном учреждении, меньшее 
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количество – в университете или учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Место и время разработки студентами портфолио: 
1 – никогда не разрабатывали портфолио; 2 – затрудняются ответить на 

поставленный вопрос; 3 – во время учебы в общеобразовательном учреждении; 
4 – во время учебы в высшем образовательном учреждении; 5 – в домашних 

условиях для личного пользования; 6 – во время учебы в учреждении начального 
или среднего профессионального образования 

 Некоторые из респондентов упоминали о разработке портфолио 
по собственной инициативе в «домашних условиях». Преимуществен-
но обучающимися конструировалось портфолио достижений (76 % обуча-
ющихся), в том числе для прохождения конкурсных процедур для за-
нятия бюджетных студенческих и вакантных рабочих мест (24 %). 
Кроме того, было выявлено участие небольшого числа студентов в раз-
работке портфолио работ (12 %) и рефлексивного портфолио (4 %). 

С целью выяснения отношения обучающихся к разработке порт-
фолио как к одному из возможных видов их учебно-профессиональ-
ной деятельности им была предоставлена возможность ответить на 
вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, перспективы использования портфо-
лио студента в профессионально-педагогическом образовании?». Боль-
шая часть респондентов (67,9 %) положительно отнеслась к идее при-
менения портфолио в их подготовке, отмечая, что оно может быть хо-
рошим средством презентации полученных ими знаний, умений и на-
выков, накопленного опыта деятельности, а также учебных и профес-
сиональных достижений. Как дополнительное к уже используемым 
в образовательном процессе формам работы и отчетности портфолио 
было расценено 28,1 % опрошенных. Сомнение по поводу необходи-
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мости использования портфолио, не способного заменить традицион-
ные формы и методы работы, было высказано 0,8 % студентов. 

Для выявления мнения обучающихся относительно возможных 
направлений использования портфолио в их деятельности им было 
предложено продолжить утверждение: «Если бы Вам предоставили 
возможность заменить разработкой и презентацией портфолио какой-
либо вид учебной деятельности, то им бы стало…». Студентами была 
отмечена возможность замены или дополнения разработкой портфо-
лио следующих видов деятельности: 

● участие в конкурсных мероприятиях (27,7 % респондентов); 
● разработка и представление курсовых проектов (24,4 %); 
● написание отчетов по пройденным практикам (17,7 %); 
● прохождение зачетных и экзаменационных процедур по учеб-

ным дисциплинам (14 %); 
● прохождение процедур итоговой государственной аттестации (8,1 %); 
● написание выпускных квалификационных работ (7,4 %); 
● накопление различных работ для личного пользования (0,7 %). 
Проведенное на подготовительном этапе экспериментальной работы 

анкетирование, таким образом, дало возможность заключить, что у боль-
шей части студентов сформировано общее представление о портфолио, ос-
новных принципах разработки его наиболее распространенных разновид-
ностей (портфолио достижений, портфолио работ и рефлексивное портфо-
лио) и возможностях их использования в образовательном процессе. Обу-
чающиеся заинтересованы в создании собственного портфолио и видят 
перспективы его применения в практике их учебно-профессиональной 
деятельности, однако у большинства из них отсутствует какой-либо прак-
тический опыт в его конструировании и публичной презентации. 

Содержанием основного этапа стала организация работы обучаю-
щихся по рефлексивному выделению и оформлению процессуальных 
и результативных характеристик учебно-профессиональной деятельно-
сти в материалах разрабатываемого портфолио. В решении данной зада-
чи приняли участие 192 студента. В портфолио им было предложено 
отображать процесс и результаты деятельности, осуществляемой на лек-
ционных и семинарских занятиях по дисциплине «Педагогические тех-
нологии» (инвариантная составляющая), а также другие соответствую-
щие характеристикам портфолио и разрабатываемые в рамках самостоя-
тельной работы (вариативная составляющая) материалы. Содержание от-
дельных этапов работы над портфолио представлено в табл. 17. 
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На заключительном этапе экспериментальной работы было прове-
дено анкетирование участвовавших в формировании и презентации порт-
фолио обучающихся с целью выявления их мнения относительно пре-
имуществ и недостатков предложенного им вида деятельности. Итоги 
проведенного опроса показали, что большей частью студентов он был 
оценен положительно: 71,8 % из них предложенная работа понравилась 
и 69 % респондентов посчитали ее перспективной. К числу позитивных 
составляющих выполняемой деятельности были отнесены (рис. 12): 

● интерес к незнакомому («новому», «эффектному», «оригиналь-
ному», «нетрадиционному» и т. п.) способу представления хода и ре-
зультатов деятельности, требующему проявления творческой актив-
ности и нестандартного мышления; 

● индивидуализация работы, расширение возможностей влияния 
студента на содержание и способы представления хода и результатов дея-
тельности, проявление им себя и своих способностей, а также самовыра-
жение, дающие возможность отойти от «обезличенных форм работы»; 

● ориентация на личностное и профессиональное развитие, в том 
числе расширение кругозора, активизацию познавательных процессов, 
формирование новых и отработку уже имеющихся знаний, умений и на-
выков, организацию систематической рефлексии деятельности и т. д.; 

● возможность непрерывного накапливания различных материа-
лов, которые «могут пригодиться в будущем» и позволяют пользо-
ваться портфолио не только в образовательном учреждении, но и за 
его пределами, в том числе для решения профессиональных задач; 

● специфичность формы презентации процесса и результатов дея-
тельности: наглядность, доказательность приводимых данных, накопи-
тельность и гибкость структуры при официально признаваемом харак-
тере всех вносимых в нее сведений; 

● необходимость организации и осуществления самостоятельно-
го «исследования собственной учебной деятельности» при поддержа-
нии высокого уровня активности и инициативности в условиях невоз-
можности обращения к уже готовым стандартизированным работам; 

● повышение качества освоения разрабатываемого в портфолио 
содержания деятельности за счет обращения к дополнительным ис-
точникам, переработки материалов аудиторных занятий, обсуждения 
хода и продуктов практической деятельности с их последующей пре-
зентацией и т. п.; 
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● соответствие процесса работы над портфолио цели и задачам, 
содержанию и основным этапам учебно-профессиональной деятель-
ности в рамках осваиваемого курса, а также требованиям к комплекс-
ному представлению ее результатов и др. 

 

 
Рис. 12. Факторы, способствующие внедрению портфолио 

в профессиональное образование 
(по результатам анкетирования студентов): 

1 – наличие интереса к портфолио со стороны студентов и педагогов; 
2 – возможность индивидуализации процесса обучения; 3 – ориентация 

на многостороннее развитие личности студента; 4 – возможность непрерывного 
накапливания материалов; 5 – функциональность формы презентации хода 

и итогов деятельности; 6 – ориентация на развитие субъектных качеств личности 
студента; 7 – повышение качества освоения содержания деятельности; 

8 – аутентичность процесса работы над портфолио; 9 – ориентация 
на постоянный самоанализ, самооценку и самоконтроль; 10 – возможность 
дополнения существующих форм работы; 11 – ориентация деятельности 

на будущую профессию 

В качестве негативных моментов в разработке портфолио обу-
чающимися (9,7 % от общего числа участвовавших в анкетировании) 
были обозначены (см. рис. 3): 

● трудность в создании отдельных элементов портфолио, преиму-
щественно сопроводительных, и материалов рефлексивного характе-
ра, а также в сборе различных по типу свидетельств деятельности; 

● сложность работы в сравнении с традиционными видами дея-
тельности, вызванная незнанием принципа и методики разработки порт-
фолио, отсутствием доступной учебно-методической литературы, не-
хваткой методических и дидактических материалов и т. п.; 
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● сложность формализации показателей «хорошего портфолио» 
и отсутствие разработанных аналогов, в некоторых случаях усиливаю-
щих стихийность осуществляемой работы; 

● неполнота оценивания знаний, умений и навыков обучающе-
гося, его личностных качеств, имеющегося у него опыта учебной и иной 
деятельности в силу невозможности отображения всех имеющихся 
достижений в портфолио; 

● наличие трудностей, связанных с большими временными, ин-
теллектуальными и иными затратами, незначительным количеством 
«презентабельных» материалов, ограниченными возможностями созда-
ния портфолио в рамках сложившихся способов образования. 

Из числа опрошенных 18,4 % респондентов затруднились выне-
сти оценочное суждение относительно предложенного им вида дея-
тельности и 22,6 % – относительно перспектив использования порт-
фолио в их профессиональной подготовке, указав на наличие в нем 
как положительных, так и отрицательных сторон. В целом, получен-
ные данные дали возможность говорить о том, что создание портфо-
лио рассматривается студентами в качестве интересного и значимого 
для их личностного и профессионального развития вида учебно-про-
фессиональной деятельности. Однако существующие условия полу-
чения профессионально-педагогического образования не всегда рас-
сматривались обучающимися как в полной мере способствующими 
реализации заложенного в портфолио потенциала. 

Условия разработки портфолио, согласно мнению участвовав-
ших в экспериментальной работе студентов, должны предполагать 
следующее: 

● возможность ориентации на его стандартизированную струк-
туру, отражающую общие требования к содержанию и последователь-
ности подлежащих обязательному разрешению учебных задач; 

● превращение портфолио в «действующую форму деятельности», 
в том числе за счет расширения возможностей представления результа-
тов работы над ним в образовательном учреждении и за его пределами; 

● формирование базы образцов портфолио, которые могут ис-
пользоваться в качестве основы при самостоятельной разработке соб-
ственных его вариантов, с постоянным ее пополнением наиболее ка-
чественными авторскими продуктами; 

● организацию систематического «мотивирующего» отслежива-
ния процесса и результатов работы над портфолио, в том числе через 
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ведение ведомостей учета ее промежуточных результатов с занесени-
ем их данных в рейтинговый балл студента; 

● организацию и поддержание постоянного делового сотрудни-
чества студентов между собой и с педагогами в процессе разрешения 
наиболее трудоемких задач разработки портфолио, особенно эксперт-
ного оценивания и самооценивания хода и итогов работы над ним; 

● содержательное консультирование относительно цели и задач, 
принципов и правил, содержания и структуры, предполагаемых резуль-
татов проводимой работы и возможностей их использования в даль-
нейшей деятельности, которое может проходить в форме как текуще-
го индивидуального информирования, так и групповых тематических 
аудиторных занятий. 

Что касается реализации предпоследней из обозначенных задач, 
то проведение консультационной работы со студентами на отдельных 
этапах конструирования ими портфолио дало возможность зафикси-
ровать, что наиболее трудоемкими для них оказались: 

● определение содержания портфолио, планирование количест-
венного и качественного состава включаемых в него вариативных ма-
териалов (20,6 % респондентов); 

● самооценивание хода и результатов проделанной работы, в том 
числе посредством разработки сопроводительных материалов (16,5 %); 

● осуществление осмысленного сбора и накопления учебных мате-
риалов, отвечающих цели и задачам создаваемого портфолио (15,6 %); 

● планирование деятельности по его разработке (14,8 %). 
Меньшее количество затруднений студентами фиксировалось в хо-

де следующих работ: 
● итоговый отбор и оформление материалов портфолио (17,3 % рес-

пондентов); 
● выбор и обоснование его проблемы (16,9 %); 
● представление результатов в ходе их публичной защиты (15,3 %); 
● постановка цели и задач разработки портфолио (14,3 %). 
Таким образом, к числу основных направлений совершенствова-

ния методики работы обучающихся над портфолио как средством ди-
агностики их учебно-профессиональных достижений мы предлагаем 
относить следующие: 

● поступательное совершенствование критериальной базы и ме-
тодики оценивания портфолио и его отдельных материалов с их апро-
бацией и многосторонним анализом полученных результатов; 
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● уточнение содержания портфолио с составлением перечня ма-
териалов, которые могут быть включены в него по отдельным оцени-
ваемым учебно-профессиональным достижениям с их разработкой и ап-
робацией; 

● создание банка образцов портфолио, обладающих разными ха-
рактеристиками (по тематике, охвату содержания, срокам разработки, 
целевой аудитории и т. д.) с предоставлением доступа к нему заинте-
ресованным лицам; 

● оптимизацию временных затрат на разработку портфолио по-
средством выявления возможностей пополнения его материалами в рам-
ках выполнения студентами отдельных видов учебно-профессиональ-
ной деятельности; 

● организацию и проведение регулярной работы по мотивации 
и стимулированию студентов к участию в разработке и представлению 
собственных портфолио, а также поиск стимулов включения боль-
шего количества педагогов в данную деятельность; 

● осуществление мониторинга мнения студенческого и профес-
сорско-преподавательского составов относительно возможностей ком-
петентностно-ориентированного портфолио на отдельных этапах про-
цесса подготовки педагогов профессиональной школы; 

● совершенствование методики разработки студенческого порт-
фолио с определением функций всех участников процесса по его раз-
работке (студенты, руководитель, кураторы академических групп 
и т. д.) и усилением работы по сопровождению студента в рамках ка-
ждого этапа; 

● разработку комплекса дидактических и методических материа-
лов, а также организацию и проведение систематической информаци-
онной работы со студентами по вопросам создания и представления 
портфолио, в том числе используемых понятий, особенностей выбора 
его характеристик, методики создания отдельных разделов, рубрик 
и материалов и т. д. 

Очевидно, что обозначенные меры позволят с большей эффек-
тивностью реализовать потенциал портфолио как средства оценива-
ния учебно-профессиональных достижений будущих педагогов про-
фессионального обучения в тех условиях, которые в силу разного ро-
да причин на настоящем этапе не могут в полной мере отвечать тре-
бованиям портфолио-процесса. 
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В заключение можно сделать следующие выводы. На отдельных 
этапах контрольно-диагностической процедуры с помощью портфо-
лио могут быть реализованы учетно-информационная (длительный 
сбор, целенаправленные накопление и представление особым образом 
отбираемых свидетельств, удовлетворяющих потребность в демон-
страции состояния учебно-профессиональной деятельности), контроль-
но-диагностическая (анализ состояния учебно-профессиональной дея-
тельности с соотнесением полученных результатов с комплексом за-
ранее разработанных стандартов и критериев) и контрольно-коррек-
тирующая (планирование и осуществление коррекционных мер по от-
ношению к учебно-профессиональной деятельности и всему образова-
тельному процессу) функции. С этой целью в модель портфолио сту-
дента предлагается включать функционально-целевой, структурный, 
содержательный и результирующий компоненты. 

В своей целостности названные компоненты дают возможность 
решить задачу целенаправленной организации и последовательного 
проведения диагностом педагогического измерения личностных обра-
зовательных результатов: учебно-профессиональных знаний обучаю-
щегося, его профессионально значимых умений и навыков, рефлек-
сивных способностей, общих и профессиональных компетенций и т. д. 
При этом последние рассматриваются в качестве итога систематиче-
ски отслеживаемого процесса овладения студентом собственной учеб-
но-профессиональной деятельностью, осуществляемого посредством 
рефлексивной переработки основных структурных составляющих дан-
ной деятельности (цели и задач, содержания, методов, средств и т. д.). 
Проведенная экспериментальная работа дает возможность заключить, 
что разработка и презентация такого портфолио рассматривается боль-
шинством обучающихся как интересный и значимый для их развития 
вид деятельности. Вместе с тем имеющая место организация профес-
сионально-педагогической подготовки не оценивается ими как полно-
стью отвечающая требованиям осуществления полноценной работы 
по конструированию и представлению портфолио. 
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Заключение 

Понятие «портфолио» является латинским по происхождению. 
Оно появилось в Западной Европе в XV–XVI вв. в среде представите-
лей архитектурного искусства. С конца XX в. портфолио активно об-
суждалось в англо-американской, франко-канадской и немецкой пси-
холого-педагогической литературе, преимущественно определявшей 
его как систематический сбор в течение времени разнообразных ма-
териалов с целью отображения образовательного статуса и прогресса 
обучающегося. Официальное признание в российском образовании 
портфолио получает с 2000-х гг., ознаменованных началом эксперимен-
та по введению профильного обучения учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях. В отечественной практике оно приобретает боль-
шое количество разновидностей (в процессе проведенного обзора бы-
ло выявлено более десяти подходов к классификации портфолио), ис-
пользуемых представителями различных уровней образования и сфер 
профессиональной деятельности. 

Актуальность исследования проблемы применения портфолио 
обусловливается необходимостью совершенствования подготовки пе-
дагогов профессионального обучения и их деятельности согласно ос-
новным требованиям развития системы профессионально-педагогичес-
кого образования в современных условиях. Данные требования, отра-
жая потребность в изменении содержания и режима взаимодействия 
педагога и обучающегося, не могут не затронуть особенностей орга-
низации и осуществления образовательного процесса в профессиональ-
ной школе. Эти особенности все чаще рассматриваются исследователями 
в контексте выстраивания субъект-субъектного взаимодействия педагога 
и студента, который осознанно и самостоятельно решает задачи иниции-
рования, проектирования, конструирования, реализации и оценивания 
процесса и результатов учебно-профессиональной деятельности. 

Выступая основным предметом освоения студентом и оценива-
ния преподавателем, учебно-профессиональная деятельность будуще-
го педагога профессионального обучения не может быть зафиксиро-
вана при помощи разновидностей широко описанного в научной ли-
тературе, методических рекомендациях и нормативных документах 
«портфеля достижений» (портфолио накопительного вида). Будучи 
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нацеленными на получение информации об отдельных «видимых» ре-
зультатах профессионально-педагогической подготовки обучающего-
ся, данные разновидности порфолио не могут дать единого и полного 
представления о готовности студента к реализации отдельных этапов 
целостного цикла осуществляемой деятельности. Портфолио рефле-
ксивного вида, рассматриваемое в качестве совокупности учебных ма-
териалов, разрабатываемых студентом посредством рефлексивного вы-
деления и оформления процессуальных и результативных характери-
стик учебно-профессиональной деятельности, дает возможность пре-
одолеть данное ограничение. 

На отдельных этапах оценочной процедуры портфолио реализует 
учетно-информационную, контрольно-диагностическую и контрольно-
корректирующую функции. Осуществление данных функций с учетом 
совокупности представленных в исследовании правил обеспечивает 
решение задач последовательного и целенаправленного сбора, накоп-
ления и отбора, обработки, анализа и представления информации, не-
обходимой для вынесения обоснованного заключения о состоянии обу-
чающегося как субъекта учебно-профессиональной деятельности. Об-
разовательно-ценностным результатом оценочной процедуры с при-
менением портфолио выступают выявленные учебно-профессиональ-
ные достижения, отображающие способность и готовность студента 
применять для эффективного решения задач осваиваемой деятельно-
сти имеющиеся у него профессионально значимые знания, умения 
и навыки, различного характера способности и др. 

Модель портфолио, предлагаемого нами для оценивания учебно-
профессиональных достижений студента, включает в себя функцио-
нально-целевой, структурный, содержательный и результирующий ком-
поненты. Портфолио, формируемое и используемое с учетом предло-
женной в данной работе модели, предоставляет возможность длитель-
ного и многостороннего отслеживания обозначенных выше качеств лич-
ности студента как субъекта учебно-профессиональной деятельности. 
При этом данные качества необходимо рассматривать как личностные 
образовательные результаты овладения обучающимся обобщенными 
способами деятельности, которое осуществляется в ходе рефлексив-
ной переработки основных структурных составляющих данной дея-
тельности (цели и задач, содержания, методов, средств и т. д.). 
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Работу с портфолио, таким образом, предлагается производить 
с учетом всей широты его возможностей не только в качестве средст-
ва представления результатов деятельности, выполняющего оценоч-
ные функции, но также в качестве метода выделения субъектом про-
цессуальных и результативных характеристик собственной деятель-
ности, способствующего развитию субъектных качеств его личности, 
и технологии организации взаимодействия участников образователь-
ного процесса, дающей возможность управлять ходом общеобразова-
тельной или профессиональной подготовки. Проведенное нами ис-
следование дает возможность заключить, что создание и презентация 
такого портфолио рассматривается большинством студентов как ин-
тересный и значимый для их развития вид работы. 

Вместе с тем имеющая место организация профессионально-педа-
гогической подготовки не оценивается обучающимися, на наш взгляд, 
как полностью отвечающая требованиям осуществления полноценной 
работы по конструированию и представлению портфолио, что дает 
возможность обозначить возможные направления его дальнейшего изу-
чения. К их числу могут быть отнесены поиск, теоретическое обосно-
вание и экспериментальная апробация (с учетом особенностей суще-
ствующей системы профессиональной подготовки педагогических кад-
ров) организационных условий конструирования, представления и оце-
нивания портфолио, способов минимизации временных, пространст-
венных и иных затрат обучающихся и педагогов как участников порт-
фолио-процесса, путей совершенствования критериальной базы и ме-
тодики оценивания учебных материалов портфолио, методики исполь-
зования портфолио для целей текущего (формативного) оценивания 
учебно-профессиональной деятельности и многое другое. 
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Глоссарий 

Вариативный компонент портфолио – состав разделов и руб-
рик, а также совокупность составляющих их материалов, подлежащих 
представлению в рамках портфолио по инициативному решению его 
разработчика. 

Визирование материалов портфолио – процедура оформления 
материалов портфолио, заключающаяся в подтверждении достовер-
ности каждого лицом, имеющим правомочие это сделать. 

Датирование материалов портфолио – процедура оформле-
ния материалов портфолио, заключающаяся в проставлении даты по-
лучения или разработки каждого. 

Документ как материал портфолио (от лат. documentum – об-
разец, свидетельство, доказательство) – 1) материальный объект (в том 
числе бумага, фотография, аудио- или видеопленка и др.), содержащий 
важные сведения о разработчике портфолио, подтверждающий какой-
либо факт его жизни или деятельности или удостоверяющий его пра-
во на что-либо; 2) форма представления результативных характери-
стик учебной, учебно-профессиональной, профессиональной и иной 
имеющей ценность деятельности разработчика портфолио в виде фор-
мальных свидетельств достижения им определенного результата. 

Инвариантный компонент портфолио – состав разделов и руб-
рик, а также совокупность составляющих их материалов, подлежащих 
обязательному представлению в рамках портфолио. 

Материал портфолио – материал, сбор или разработка которо-
го сопровождает учебную, учебно-профессиональную, профессиональ-
ную и иную имеющую ценность деятельность разработчика портфо-
лио и который содержит в себе описание результативных или процес-
суальных характеристик данной деятельности. 

Накопление материалов портфолио – этап разработки портфо-
лио, заключающийся в целенаправленном и планомерном откладывании 
и сбережении ранее собранных материалов в рамках текущего портфолио. 

Общее портфолио – портфолио, подытоживающее ход и резуль-
таты учебной, учебно-профессиональной, профессиональной и иной 
имеющей ценность деятельности и являющееся переработкой текуще-
го портфолио. 
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Основной материал портфолио – материал, содержащий опи-
сание особенностей процесса или результата учебной, учебно-профес-
сиональной, профессиональной и иной имеющей ценность деятельно-
сти разработчика портфолио. 

Отбор материалов портфолио – этап разработки портфолио, 
заключающийся в целенаправленном и планомерном выборе тех ма-
териалов текущего портфолио, которые должны быть внесены в об-
щее портфолио. 

Отзыв как материал портфолио – 1) документ, содержащий 
оценочное описание учебной, учебно-профессиональной, профессио-
нальной и иной имеющей ценность деятельности, сделанное внешни-
ми по отношению к ней лицами (сокурсниками, ведущими дисципли-
нарных и междисциплинарных курсов, руководителями практик, кон-
сультантами исследовательских и творческих работ, членами жюри 
конкурсов, коллегами и т. д.); 2) форма представления процессуаль-
ных характеристик учебной, учебно-профессиональной, профессио-
нальной и иной имеющей ценность деятельности разработчика порт-
фолио, получаемых посредством процедуры экспертного оценивания 
(от лат. expertus – опытный). 

Оформление материалов портфолио – этап разработки порт-
фолио, заключающийся в целенаправленном и планомерном распре-
делении материалов общего портфолио (по его разделам, рубрикам 
и т. д.) и придачи им законченной формы согласно установленным 
требованиям. 

Портфолио как средство оценивания учебно-профессиональ-
ных достижений студента – целостная совокупность учебных ма-
териалов, разрабатываемых студентом посредством рефлексивного вы-
деления и оформления процессуальных и результативных характери-
стик учебно-профессиональной деятельности. 

Портфолио – 1) совокупность результатов учебной, учебно-про-
фессиональной, профессиональной и иной имеющей ценность деятель-
ности, представленных в виде различных материалов (портфолио на-
копительного вида); 2) способ рефлексивного выделения и оформле-
ния процессуальных и результативных характеристик учебной, учеб-
но-профессиональной, профессиональной и иной имеющей ценность 
деятельности (портфолио рефлексивного вида); 3) способ организа-
ции взаимодействия субъектов образовательного или аттестационного 
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процесса, выстраиваемого вокруг решения единых для них задач 
в контексте разработки и представления студентом (педагогом) порт-
фолио (портфолио-процесс). 

Презентация материалов портфолио – этап разработки порт-
фолио, заключающийся в публичном представлении процесса и ито-
гов деятельности по разработке портфолио с вынесением оценочного 
суждения о проделанной работе. 

Процессуальные характеристики деятельности – характери-
стики процесса достижения результатов учебной, учебно-профессио-
нальной, профессиональной и иной имеющей ценность деятельности, 
отражаемые в портфолио в двух формах: в форме отзывов и в форме 
результатов рефлексии. 

Работа как материал портфолио – 1) промежуточный или ко-
нечный продукт (от лат. productus – произведенный) учебной, учебно-
профессиональной, профессиональной и иной имеющей ценность дея-
тельности разработчика, в том числе созданное им изделие, сконст-
руированный предмет, разработанная программа или написанное про-
изведение и т. д.; 2) форма представления результативных характери-
стик учебной, учебно-профессиональной, профессиональной и иной 
имеющей ценность деятельности разработчика портфолио в виде ре-
альных продуктов данной деятельности. 

Результат рефлексии как материал портфолио – 1) работа, со-
держащая в себе оценочное описание учебной, учебно-профессиональ-
ной, профессиональной и иной имеющей ценность деятельности, сде-
ланное лицом, данную деятельность осуществившим; 2) форма пред-
ставления процессуальных характеристик учебной, учебно-профессио-
нальной, профессиональной и иной имеющей ценность деятельности раз-
работчика портфолио, получаемых посредством реализации процедуры 
рефлексии (от позднелат. reflexio – обращение назад, отражение). 

Результативные характеристики деятельности – характе-
ристики результата учебной, учебно-профессиональной, профессио-
нальной и иной имеющей ценность деятельности, отражаемые в порт-
фолио в двух формах: в форме документов и в форме работ. 

Сбор материалов портфолио – этап разработки портфолио, за-
ключающийся в целенаправленном и планомерном поиске, приобре-
тении, приготовлении материалов для последующего их внесения 
в портфолио. 
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Содержание портфолио – качественный состав материалов, 
в том числе документов и работ, отзывов и результатов рефлексии, 
включенных разработчиком в общее портфолио. 

Сопроводительный материал портфолио – материал, содер-
жащий описание особенностей процесса или результата получения 
или разработки основного материала портфолио. 

Структура портфолио – количественный состав, а также тема-
тика разделов, рубрик и материалов общего портфолио. 

Существенная характеристика портфолио – характеристика 
портфолио, влияющая на методику его разработки или презентации. 
К существенным характеристикам портфолио можно отнести следующие: 

● срок подготовки; 
● охват содержания; 
● охват разработчиков; 
● доминирующее содержание; 
● целевую аудиторию портфолио; 
● целевую ориентацию портфолио; 
● форму представления материалов; 
● тенденцию применения портфолио; 
● уровень самостоятельности разработчика; 
● перспективность использования портфолио; 
● характер и структуру материалов портфолио; 
● характер сопровождения деятельности разработчика; 
● соответствие его структуры «идеальной» структуре портфолио 

достижений и т. д. 
Текущее портфолио – портфолио, разрабатываемое параллель-

но осуществлению учебной, учебно-профессиональной, профессиональ-
ной и иной имеющей ценность деятельности и описывающее ее ход 
и промежуточные результаты. 

Тип портфолио – совокупность существенных характеристик 
портфолио, выступающая в качестве образца при сравнении с ним всех 
разрабатываемых и презентуемых портфолио. 
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