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АННОТАЦИЯ. Масштабное обновление сферы образования Российской Федерации в соответствии с 
едиными подходами к формированию содержания образования актуализировало проблему обеспе-
чения открытости и независимости оценки качества подготовки педагогических кадров. Реализа-
ция концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 г., 
введение в практику методических рекомендаций по подготовке кадров по программам педагоги-
ческого бакалавриата на основе единых подходов к их структуре и содержанию («Ядро высшего пе-
дагогического образования»), обновленных Федеральных государственных стандартов общего об-
разования определили базовые ориентиры качества подготовки педагогов по программам высшего 
образования. В настоящее время в соответствии с актуальными нормативно-правовыми и програм-
мно-методическими документами в части системной оценки качества подготовки педагогических 
кадров на основе принципов открытости и независимости требуются целенаправленный поиск, 
проектирование и апробация механизма формирования единого банка оценочных материалов для 
определения качества подготовки педагогов по программам высшего образования.  
Авторами определены теоретико-методологические, нормативные основы формирования единого 
банка материалов для оценки качества подготовки педагогов, представлена модель единого банка 
материалов для оценки качества подготовки педагогов, определены принципы формирования еди-
ного банка материалов для оценки качества подготовки педагогов, представлен банк оценочных 
материалов по шести предметно-методическим модулям, разработаны методические рекомендации 
по формированию единого банка материалов для оценки качества подготовки педагогов. 
Результаты исследования позволят получить новые данные об актуальном состоянии качества под-
готовки педагогов по программам высшего образования, разработать модель единого банка оце-
ночных материалов для определения качества подготовки педагогов по программам высшего обра-
зования, а также создать научно-методические основания для внедрения в практику механизма 
формирования единого банка материалов для оценки качества подготовки педагогов формирова-
ния единого банка оценочных материалов для определения качества подготовки педагогов по про-
граммам высшего образования как элемента национальной системы учительского роста. 
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ABSTRACT. The large-scale renewal of the education sector of the Russian Federation in accordance with 
unified approaches to the formation of the content of education has actualized the problem of ensuring 
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openness and independence of quality assessment of teacher training. The implementation of the concept 
of training of pedagogical staff for the education system for the period up to 2030, the introduction of 
methodological recommendations for the training of staff in pedagogical bachelor’s degree programs based 
on common approaches to their structure and content (“The core of higher pedagogical education”), the up-
dated Federal State Standards of General Education have determined the basic benchmarks for the quality of 
teacher training in higher education programs. At present, in accordance with the current normative-legal 
and program-methodological documents in terms of systematic assessment of the quality of teacher training 
based on the principles of openness and independence, a purposeful search, design and testing of the 
mechanism of forming a single bank of assessment materials to determine the quality of teacher training in 
higher education programs is required. 
The authors have determined the theoretical and methodological, normative bases for the formation of a 
single bank of materials for assessing the quality of teacher training, presented the model of a single bank 
of materials for assessing the quality of teacher training, defined the principles of forming a single bank of 
materials for assessing the quality of teacher training, presented a bank of assessment materials for six 
subject-methodological modules, developed methodological recommendations for the formation of a single 
bank of materials for assessing the quality of teacher training. 
The results of the study will provide new data on the current state of the quality of teacher training in higher 
education programs, develop a model of a single bank of assessment materials to determine the quality of 
teacher training in higher education programs, as well as create scientific and methodological basis for the 
implementation of the mechanism of formation of a single bank of materials to assess the quality of teacher 
training formation of a single bank of assessment materials to determine the quality of teacher training in 
higher education programs 
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ормирование единого банка оце-
ночных материалов – закономер-

ный этап в принятии методических реше-
ний в условиях реализации единых подхо-
дов к образованию, в том числе к педагоги-
ческому образованию, а также принципов 
открытости и независимости оценки каче-
ства подготовки педагогических кадров. 

В 2022–2023 учебном году в Уральском 
государственном педагогическом универси-
тете успешно состоялось внедрение профес-
сионального (демонстрационного) экзаме-
на, который выявил круг насущных задач, 
связанных: 

– с необходимостью определения меха-
низмов оценки качества и условий подго-
товки педагогов; 

– с конструированием инструментов 
оценки качества подготовки педагогиче-
ских работников; 

– с разработкой и апробацией оценоч-
ных материалов для выявления уровня 
сформированности профессиональных 
компетенций педагогических работников. 

Теоретическое обоснование механизма 
формирования единого банка оценочных ма-
териалов для определения качества подго-
товки педагогов опирается на концепции, по-
ложения, разработанные П. Я. Гальпериным, 
Л. В. Занковым, А. В. Хуторским, С. Т. Шац-
ким, Ю. К. Бабанским, В. А. Сластениным, 
В. П. Беспалько. 

Результаты исследования позволили 
получить новые данные об актуальном со-
стоянии качества подготовки педагогов по 
программам высшего образования, разра-

ботать модель единого банка оценочных ма-
териалов для определения качества подго-
товки педагогов по программам высшего об-
разования, а также создать научно-
методические основания внедрения в прак-
тику механизма формирования единого бан-
ка оценочных материалов для определения 
качества подготовки педагогов по програм-
мам высшего образования как элемента 
национальной системы учительского роста. 

Цель исследования – обобщить и пред-
ставить опыт формирования банка оценоч-
ных материалов с учетом единых подходов к 
педагогическому образованию по шести 
предметно-методическим модулям учебного 
плана подготовки педагогов на уровне бака-
лавриата, отражающим содержание есте-
ственно-научной и социально-гуманитарной 
подготовки педагогов. Данная цель исследо-
вания была определена в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, 
определяющими содержание современного 
образования: Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(принят Государственной Думой 21 декабря 
2012 года), федеральными государственны-
ми образовательными стандартами подго-
товки педагогов: 44.03.01 Педагогическое 
образование, 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготов-
ки), федеральными государственными об-
разовательными стандартами общего обра-
зования, Концепцией подготовки педагоги-
ческих кадров для системы образования до 
2030 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 

Ф 
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24 июня 2022 г. № 1688-р), в соответствии с 
федеральными проектами национального 
проекта «Образование» («Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Циф-
ровая образовательная среда»), Указом 
Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об 
утверждении Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей», с проектом Министерства про-
свещения Российской Федерации «Школа 
Министерства просвещения России». 

В рамках проводимого исследования 
был составлен тезаурус, который позво-
лил создать определенные терминологиче-
ские границы и задать структуру разработ-
ки механизма формирования единого банка 
оценочных материалов. 

Задание инвариантного блока – 
профессиональная задача.  

Задание вариативного блока – совокуп-
ность условий (условие), способы (способ) 
действия, которые необходимо учитывать 
при решении профессиональной задачи. 

Кластерная организация банка 
оценочных средств, представленного с уче-
том подготовки студентов к преподаванию 
учебных предметов в школе, направленного 
на оценку готовности обучающегося / вы-
пускника к профессиональной деятельности: 

единица кластера – предметно-
методический модуль, в каждой единице 
содержится два блока: 

1) инвариантный блок, включающий 
профессиональные задачи, определенные с 
учетом профессионального стандарта «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (Зарегистрирован в 
Минюсте России 06.12.2013 № 30550), 
обобщенных трудовых функций и трудовых 
действий, представленных в Стандарте, а 
именно:  

– профессиональная задача, решаемая 
на уроке; 

– профессиональная задача, решаемая 
во внеурочной деятельности; 

– профессиональная задача, решаемая 
в процессе воспитательной деятельности; 

– также выделяется профессиональная 
задача, названная «задачей повышенного 
уровня сложности»: подготовка школьни-
ков к участию в олимпиадах, конкурсах, 
разработка исследовательских проектов и 
т. д.; 

2) вариативный блок – задания, кон-
кретизирующие условия решения профес-
сиональной задачи; форма представления 
заданий вариативной части:  

тестовые задания с развернутым отве-
том, с выбором одного ответа, с множе-
ственным выбором, на сопоставление, на 
последовательность; 

задания с развернутым ответом. 
Содержательная направленность зада-

ний вариативной части: 

– задания, направленные на оценку 
сформированности компетенций, опреде-
ляющих решение профессиональной задачи 
с учетом образовательных потребностей и 
способностей обучающихся, включая ода-
ренных детей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, поликультурной 
среды и т. д.; 

– задания, направленные на оценку 
сформированности компетенций, определя-
ющих решение профессиональной задачи с 
использованием ресурсов современной обра-
зовательной среды школы (Кванториум, IT-
куб, Точки роста), современного образова-
тельного контента (ФГИС «Моя школа»), 
владения технологиями включения цифро-
вой образовательной среды в учебную дея-
тельность школьников;  

– задания, направленные на оценку 
сформированности компетенций владения 
технологиями достижения школьниками 
результатов освоения учебного предмета; 

– задания, направленные на оценку 
сформированности компетенций владения 
технологиями формирования у школьников 
функциональной грамотности; 

– задания, направленные на оценку 
сформированности компетенций формиру-
ющего оценивания;  

– задания, направленные на оценку 
сформированности компетенций реализа-
ции воспитательного потенциала учебного 
предмета, в том числе во внеурочных заня-
тиях «Разговоры о важном»; 

– задания, направленные на оценку 
сформированности компетенций формиро-
вания у школьников умений проектной, 
научно-исследовательской деятельности. 

Кодификатор заданий – представ-
ление структуры и содержания заданий с 
учетом формируемых компетенций соглас-
но ФГОС ВО по педагогическим направле-
ниям подготовки уровня бакалавриата и со-
держания ФГОС общего образования.  

Конструктор экзаменационного 
билета, проверочной работы – про-
фессиональная задача и конкретизирую-
щее / конкретизирующие задания / задания 
вариативной части.  

Механизм формирования единого 
банка оценочных материалов – отбор 
и систематизация подходов, принципов 
разработки, отбора заданий, их структури-
рования, направленных на оценку качества 
образования, готовность обучающегося к 
профессиональной деятельности при реше-
нии профессиональной задачи. 

Модель единого банка оценочных 
средств для определения качества 
подготовки педагогов – система пред-
ставления оценочных материалов, отража-
ющая иерархию инвариантных и вариатив-
ных заданий, построенная на принципах ка-
талога, сочетания инварианта и вариатив-
ности, сочетания различных инструментов 
оценивания сформированности компетен-
ций как показателя готовности к професси-
ональной деятельности; мобильности ис-
пользования заданий фонда оценочных 
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средств в разрезе процесса формирования 
компетенций.  

Оценочные средства – комплекс за-
даний, используемых в условиях независи-
мой оценки качества подготовки педагогов. 

Профессиональная задача – цель 
деятельности педагога, которая может быть 
достигнута при определенных условиях. 

Результаты образования – это 
ожидаемые и измеряемые конкретные до-
стижения обучающихся и выпускников, вы-
раженные на языке знаний, умений, навы-
ков, способностей, компетенций, раскрыва-
ющие, что должен будет в состоянии делать 
обучающийся/выпускник по завершении 
всей или части образовательной програм-
мы. Основным требованием, предъявляе-
мым к результатам образования, является 
их оценивание, для чего необходимы ин-
струменты и методы оценивания, позволя-
ющие определить степень достижения обу-
чающимися установленных результатов об-
разования. Основными единицами оценки 
качества результата обучения выступают 
компетентности и компетенции [17, с. 4].  

Компетенции – это динамический 
набор знаний, умений, навыков, моделей 
поведения и личностных качеств, которые 
позволят выпускнику стать конкурентоспо-
собным на рынке труда и успешно профес-
сионально реализоваться. Формирование 
компетенций осуществляется в процессе 
решения профессиональных: практических 
и исследовательских задач, направленных 
на интеграцию полученного ранее опыта и 
приобретения нового в процессе образова-
тельной деятельности [17, с. 4]. 

Спецификация заданий – описание 
заданий с учетом связи инвариант (профес-
сиональная задача) и вариатив, с указанием 
типа вариативной задачи, ее содержания, 
времени на ее выполнение, формы ответа на 
вариативную задачу и содержания самого 
ответа. 

Разработка механизма формирования 
единого банка оценочных материалов ори-
ентирована на подготовку педагогов, кото-
рая должна осуществляться не с перспекти-
вой отсроченного действия, а в процессе 
всего обучения в рамках основной профес-
сиональной образовательной программы 
(ОПОП). Это определяет необходимость 
комплексного решения задач на всех этапах 
профессионального становления педагога.  

Научно-методологическими основани-
ями для создания банка оценочных средств 
являются:  

– принципы, методологические основы 
содержания и структуры оценочных мате-
риалов (ОМ), используемых в образова-
тельном процессе подготовки педагогов;  

– направленная деятельность препода-
вателей, обучающихся и организаторов об-
разовательного процесса;  

– параметры оценки и аттестации ре-
зультатов и качества подготовки обучаю-

щихся по конкретному направлению подго-
товки.  

Проектирование модели единого банка 
оценочных материалов для определения 
качества подготовки педагогов основывает-
ся на принципах:  

– фундаментальности (оценочные ма-
териалы должны опираться на научные ос-
новы профессиональной деятельности пе-
дагога; теоретические основы обучения 
школьников учебным предметам);  

– актуализации системных запросов 
образования (в содержании оценочных ма-
териалов необходимо учитывать современ-
ные нормативно-правовые документы, 
определяющие содержание образования); 

– междисциплинарности (оценочные 
материалы должны обеспечить возмож-
ность оценки готовности педагога к реше-
нию задач в профессиональной деятельно-
сти с опорой на интеграцию содержания 
учебных предметов; готовность педагога к 
формированию функциональной грамотно-
сти школьников); 

– практико-ориентированного образо-
вания (содержание оценочных материалов 
включает задания, направленные на оценку 
компетенций, реализуемых в профессио-
нальной деятельности, задания практиче-
ской направленности); 

– открытости (содержание банка предпо-
лагает возможность дополнения, обновления 
с учетом запросов системы образования); 

– объективности (оценка качества под-
готовки педагогов основывается на прове-
ряемых данных); 

– ясности оценивания (обеспечивается 
опорой на компетентностный подход; апро-
бацией экспериментального банка матери-
алов).  

Модель банка оценочных материалов 
является уровневой: 

– уровень предметно-методического 
модуля; 

– уровень профессиональных задач в 
рамках предметно-методического модуля; 

– уровень вариативных заданий в рам-
ках профессиональной задачи. 

Теоретическое обоснование и разра-
ботка механизма формирования единого 
банка оценочных материалов для опреде-
ления качества подготовки педагогов пред-
ставлены в соответствии с задачами госу-
дарственной политики в сфере образова-
ния, определенными вышеуказанными 
нормативными документами. 

В качестве основных этапов механизма 
формирования единого банка оценочных 
материалов выступают: 

– определение теоретико-методоло-
гических оснований, раскрывающих подхо-
ды и методы к оценке качества образования; 
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– теоретическое обоснование и разра-
ботка в соответствии с задачами государ-
ственной политики в сфере образования 
механизма формирования единого банка 
оценочных средств для определения каче-
ства подготовки педагогов;  

– проектирование модели единого бан-
ка оценочных материалов и создание его 
структуры; 

– экспертная оценка теоретико-
методологических оснований оценки каче-
ства подготовки педагогов, модели банка и 
принципов его наполнения с использовани-
ем метода фокус-групп; 

– экспертная оценка требований к оце-
ночным материалам; 

– разработка кодификатора оценочных 
материалов; 

– разработка спецификации оценочных 
материалов; 

– наполнение единого банка оценоч-
ных средств для определения качества под-
готовки педагогов; 

– апробация экспериментального ком-
плекта оценочных материалов для оценки 
качества подготовки педагогов; 

– проверка равномерности распределе-
ния заданий инвариантного и вариативного 
блоков с учетом содержания и формируе-
мых компетенций. 

В качестве респондентов фокус-групп 
участвовали администрация и преподавате-
ли педагогических вузов Российской Феде-
рации.  

Реализация принципов практико-
ориентированного профессионального об-
разования является неотъемлемым компо-
нентом образовательной деятельности, а 
также условием становления конкурентоспо-
собного выпускника высшего учебного заве-
дения, в котором заинтересован работода-
тель. Для этого необходим набор механиз-
мов, позволяющий решать образовательные 
задачи в соотнесении с реальным и актуаль-
ным опытом обучающегося, что отражено в 
Приказе Минобрнауки России № 885, Мин-
просвещения России № 390 (ред. от 
18.11.2020) «О практической подготовке 
обучающихся», где прописано, что под прак-
тической подготовкой следует понимать 
«форму организации образовательной дея-
тельности при освоении образовательной 
программы в условиях выполнения обуча-
ющимися определенных видов работ, свя-
занных с будущей профессиональной дея-
тельностью и направленных на формирова-
ние, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций по профилю соот-
ветствующей образовательной программы». 

Культурно-исторический подход. 
Образовательная среда – часть общекультур-
ной среды. Ее изучением занимались иссле-

дователи: В. А. Ясвин (эколого-личностная 
модель образовательной среды), В. В. Рубцов 
(коммуникативно-ориентированная мо-
дель), В. И. Слободчиков (антропо-психоло-
гическая модель), В. И. Панов (психодидак-
тическая модель), экопсихологическая 
(В. И. Панов) [15]. 

Культурная составляющая в условиях 
образовательной среды является высшей по 
отношению к остальным общественным 
сферам и задает направленность их разви-
тия в рамках возможностей, которые предо-
ставляют стоящие ниже ее остальные обще-
ственные сферы (наука, искусство, право, 
политика, экономика и т. д.). С учетом новых 
знаний и современных общественных реа-
лий в сфере образования необходимо про-
должать всесторонний поиск решений, обес-
печивающих взаимопроникающее единство 
культурной и цивилизационной составляю-
щих на современном этапе: чему должны 
научиться и каким должен быть уровень 
развития, которого мы должны достичь. 

Т. Б. Алексеева предлагает рассматри-
вать образование как неотъемлемую часть 
культуры [1, с. 47]: 

– педагогика и образование – это осо-
бая область культуры, которая призвана 
изучать и создавать условия для вхождения 
человека в культуру, т. е. для освоения че-
ловеком содержания культуры (знаний, 
опыта деятельности, ценностей и т. д.); 

– особенности образования и уровень 
развития педагогики как предметной обла-
сти познания обусловлены спецификой того 
типа культуры, «от лица» которого они вы-
ступают. 

Как обозначают А. Д. Урсул, Т. А. Урсул, 
информатизация современной среды опре-
деляет особенность современного образова-
ния, которое связывается с его информаци-
онной моделью [21].  

Механизм формирования единого банка 
оценочных материалов в подготовке буду-
щих педагогов является одним из важных 
шагов на этапе решений в ситуации вызова 
современной культуры, суть которого состо-
ит в целесообразном освоении цифровых ре-
сурсов, активно интегрирующихся в образо-
вательный процесс: Федеральный институт 
педагогических измерений (https://fipi.ru/), 
платформа «Моя школа» (myschool.edu.ru), 
портал «Единое содержание общего образо-
вания» (https://edsoo.ru/), профориентаци-
онный портал «Билет в будущее» 
(bvbinfo.ru), Якласс (https://www.yaklass.ru) 
и др. 

Как отмечают авторы учебно-
методического пособия «Культурно-
историческая концепция и деятельностный 
подход в педагогике и образовании» «раз-
ных ситуациях черпаются информацион-
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ные ресурсы», среда «представляет инфор-
мационно-экологические условия суще-
ствования обучаемого как открытой само-
организующейся системы» [11].  

Ноосферный интеллект соединит в од-
ну целостную социотехнологическую си-
стему культуру как ныне существующий 
«коллективный интеллект» цивилизации, 
естественный интеллект отдельных лично-
стей и искусственный интеллект новых ин-
формационных технологий. Эта целостная 
и самая грандиозная интеллектуальная си-
стема обретет способность кардинально 
усилить информационные способности и 
возможности человечества, позволит сфор-
мировать опережающее и глобальное 
управление за счет наиболее рационального 
использования накопленного социокуль-
турного разнообразия» [11]. 

В условиях трансформаций современ-
ного образования и социально-культурных 
изменений ключевое значение имеет кон-
цепция Л. С. Выготского как научная основа 
организации практики образования: педа-
гог сегодня ориентирован на выстраивание 
взаимоотношений в рамках образователь-
ного процесса с обучающимися с учетом ак-
туальных форм и видов деятельности, кото-
рые удовлетворяют психологическим и ко-
гнитивным способностям подрастающего 
поколения. Педагогика и психология явля-
ются органичным продолжением друг дру-
га. В контексте цифровых реалий XXI века 
будущему педагогу необходимо учитывать 
возможности интеллектуальных сред в про-
ектировании учебного и воспитательного 
процесса. Поэтому одним из принципов 
проектирования модели единого банка 
оценочных средств является принцип учета 
современной образовательной среды. 

Практико-ориентированный под-
ход. Системность и последовательность, до-
стижимые как в пределах непосредственной 
реализации конкретной образовательной 
программы, так и других видах деятельности 
(научно-исследовательской, воспитательной, 
учебной и производственной практики), 
направленных на профессиональное станов-
ление и самореализацию обучающегося, – 
стержнеобразующие факторы реализации 
практико-ориентированного подхода. 

Формируемые у будущего педагога ком-
петенции являются «значимым инструмен-
том унификации образовательных результа-
тов и обеспечения преемственности уровней 
высшего образования и отражают ожидания 
современного общества в части социально-
личностного позиционирования в нем вы-
пускника образовательной программы выс-
шего образования соответствующего уровня 
и потенциальной готовности его к самореа-
лизации и саморазвитию».  

Для формирования универсальных 
компетенций Е. И. Казакова и И. Ю. Тарха-
нова выделяют два актуальных взаимодо-
полняющих подхода:  

– неперсонифицированный – оценка 
основной профессиональной образователь-
ной программы на предмет наличия при-
знаков формирования универсальных ком-
петенций (УК) в ее содержании; 

– персонифицированный – оценка ин-
дивидуальных достижений обучающегося с 
помощью технологии портфолио. 

Первый подход, согласно логике авто-
ров, отражает ориентацию компонентов об-
разовательной программы на интегриро-
ванный образовательный результат, по-
скольку универсальные компетенции: 

– обладают надпрофессиональным ха-
рактером, с одной стороны, а с другой – вы-
ступают стержнем профессионального кон-
текста образовательных программ; 

– имеют неразрывный и сквозной ха-
рактер процесса их формирования на фоне 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций; 

– формируются не только в ходе освое-
ния предметного содержания дисциплин, 
но и во внеурочной деятельности, в ходе 
производственных практик и научно-
исследовательской работы; 

– оцениваются (их сформированность) 
многостадийными полидисциплинарными 
измерителями [9]. 

Выстраивание образовательной траек-
тории обучающегося в логике принципов 
практической подготовки с учетом развития 
компетенций – процесс не быстрый и тре-
бующий поэтапных решений. Современный 
педагог – это педагог, обладающий не толь-
ко набором уже сформированных компе-
тенций, но и готовый к изменениям, к ак-
тивному освоению новых технологий, форм 
и способов коммуникативного взаимодей-
ствия. Эти качества становятся насущной 
потребностью в условиях быстро меняюще-
гося мира. Заявленный подход определяет 
такие принципы построения банка оценоч-
ных материалов, как принцип актуализа-
ции запросов системы образования, прин-
цип открытости, принцип формирования 
заданий через профессиональные задачи с 
учетом практики профессиональной дея-
тельности педагога, обобщенных трудовых 
функций и трудовых действий педагога. 

Системно-деятельностный под-
ход. Содержание и критерии оценки, в ка-
честве которых выступают планируемые ре-
зультаты обучения, выраженные в деятель-
ностной форме, – основа данного подхода. 
При формировании единого банка оценоч-
ных материалов данный подход позволяет 
учитывать: 
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– мотивацию обучающихся к решению 
учебно-практических, методических и про-
фессиональных задач (при проведении те-
кущей, промежуточной аттестации); 

– уровень решения метапредметных 
задач обучающимися. 

Особенности реализации подхода про-
являются в выстраивании обратной связи 
как особого типа коммуникативного взаи-
модействия – целеполагание и планирова-
ние достижения результата на этапе со-
трудничества.  

– В определении материалов при фор-
мировании единого банка учитываются ин-
дивидуальные особенности развития лич-
ности обучающегося в условиях профессио-
нальной деятельности через: 

– определение зоны ближайшего раз-
вития: позволяет координировать процесс 
обучения с учетом профессиональных по-
требностей студента и актуальных задач в 
системе образования;  

– амплификацию (обогащение, усиле-
ние, углубление развития): включение в об-
разовательную деятельность со стороны пе-
дагога современных, прежде всего интерак-
тивных технологий для достижения образо-
вательных результатов;  

– обязательную результативность каждо-
го вида деятельности в зависимости от пред-
метной области и вида деятельности (учебной 
и/или внеучебной, воспитательной);  

– обязательную рефлективность дея-
тельности как со стороны обучающегося, 
так и со стороны педагога для того, чтобы 
выстраивать дальнейшую траекторию осво-
ения основной профессиональной образо-
вательной программы. 

В настоящее время в исследованиях 
широко представлены практика работы с 
оценочными материалами [2; 4; 19 и др.], 
выявление механизмов и определение кри-
териев оценивания [13; 18 и др.] обучаю-
щихся в вузе, роль компетентностного, 
практико-ориентированного подходов с 
учетом социокультурных реалий XXI века 
[14; 16; 22; 23 и др.] и особенности форми-
рования образовательной среды [7; 8; 12 и 
др.]. Вариативные задания в едином банке 
оценочных материалов формируются с опо-
рой на Федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного общего 
образования, в основе которого лежит си-
стемно-деятельностный подход.  

Обращение к системно-деятель-
ностному подходу определяет реализацию 
принципа учета особенностей обучающихся 
(школьников) в содержании вариативных 
заданий, принципа духовно-нравственного 
развития обучающихся (школьников) в дея-
тельности по освоению основной образова-
тельной программы основного общего об-

разования, принципа представления дея-
тельности педагога через достижение обу-
чающимися (школьниками) предметных и 
метапредметных результатов.  

Компетентностный подход. Реше-
ние задач обучения, направленных на оце-
нивание сформированности компетенций и 
выявление готовности обучающихся к про-
фессиональной деятельности – сущностная 
особенность данного подхода.  

Логика оценочных материалов должна 
соответствовать содержанию предметной 
составляющей и степени овладения компе-
тенциями на каждом определенном этапе.  

Качество подготовки будущих педаго-
гов обусловлено рядом факторов: 

– высокий уровень профессионализма 
педагога и управление развитием его про-
фессиональной компетентности; 

– технологизация и алгоритмизация 
деятельности; 

– применение форм и методов обуче-
ния и воспитания, актуальных для пред-
метного содержания; 

– ориентация на продуктивный харак-
тер учебной деятельности и развитие твор-
ческих способностей обучающихся. 

Формирование заданий, таким образом, 
должно строиться с учетом сложности их 
выполнения, носить практико-ориенти-
рованный характер и выводить студента на 
новый уровень осмысления освоенного ма-
териала с учетом приобретенного опыта и 
определяемых в ходе обучения перспектив. 
Поэтому при формировании заданий по-
следовательно реализуются принцип опоры 
на матрицу компетенций, заданную учеб-
ным планом и основной профессиональной 
образовательной программой, построенны-
ми в соответствии с Методическими реко-
мендациями по подготовке кадров по про-
граммам педагогического бакалавриата на 
основе единых подходов к их структуре и 
содержанию («Ядро высшего педагогиче-
ского образования»), а также принцип мо-
бильности использования заданий фонда 
оценочных средств в разрезе процесса фор-
мирования компетенций. 

Средовой подход. При обращении к 
средовому подходу в процессе разработки 
единого банка оценочных материалов для 
определения качества подготовки педагогов 
мы опирались на предложенное Т. Б. Алек-
сеевой определение культурно-образова-
тельной среды: «Это своего рода “террито-
рия социального наследования”, где “смы-
каются” характеристики культуры и образо-
вания, где признаки культуры репрезенти-
руются в признаки образования, создавая 
условия для формирования человека, спо-
собного реализовать себя в конкретных 
культурных условиях» [1, с. 66]. 
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При этом учитывались следующие ха-
рактеристики средового подхода к органи-
зации современного образовательного про-
цесса: 

– непрерывное взаимодействие обуча-
ющегося с образовательной средой, направ-
ленное на преобразование этой среды; 

– целостность и структуризация обра-
зовательной среды в условиях информаци-
онного общества;  

– эффективные методы включения 
обучающегося в среду. 

При разработке оценочных материалов 
учитывались сущностные характеристики 
образовательной среды, в том числе нали-
чие цифрового образовательного контента, 
цифрового оборудования, компоненты об-
разовательной среды и возможности средо-
вого продуцирования образовательного ре-
зультата. Средовой подход определяет 
принцип учета магистральных направлений 
проекта «Школа Министерства просвеще-
ния России», направленного на получение 
обучающимися (школьниками) качествен-
ного образования на основе единого обра-
зовательного пространства. 

Комплексный подход. В основе дан-
ного подхода лежат отражение различных 
сторон образовательной деятельности и их 
интеграция. 

В методологическом плане обращение к 
данному подходу обусловлено потребностя-
ми социально-культурных практик и необ-
ходимостью интеграции совокупных условий 
и факторов, имеющих прямое или косвенное 
отношение к формированию личности. 
Комплексный подход обусловливает реше-
ния, направленные на системное осмысле-
ние и реализацию не только образователь-
ных, но и воспитательных, просветитель-
ских, мировоззренческих и других задач. 

Согласимся с К. И. Бузаровым в том, что 
«комплексное решение образовательно-
воспитательных задач означает не односто-
ронний, однолинейный, однофакторный, а 
многосторонний, многоплановый, много-
факторный подход к делу. Как с точки зре-
ния содержания, так и форм организации 
комплексность проявляется через единство 
всех этапов образовательно-воспитательного 
процесса – четкого и полного определения 
целей, задач, способов их реализации и ана-
лиза эффективности конечных результатов. 
Цель образования всегда комплексна. Ком-
плексными являются средства, формы и 
методы образовательной деятельности, 
комплексными будут и критерии их эффек-
тивности, результативности» [5, с. 35]. Дан-
ный подход определяет как принцип орга-
низацию вариативных заданий с учетом их 
взаимосвязи и целостности образователь-
ного процесса, упорядоченность вариатив-

ных заданий, а также принцип направлен-
ности содержания вариативных заданий на 
формирование у школьника представлений 
о связи материала предметных областей с 
реальной жизнью.  

Модульный подход. Принципы мо-
дульного подхода сегодня рассматриваются 
как эффективные и продуктивные инстру-
менты в преподавании, успеваемости и мо-
тивации обучающихся. 

Особенности модульного обучения:  
– обеспечивает обязательную прора-

ботку каждого компонента дидактической 
системы и наглядное их представление в 
модульной программе и модулях;  

– предполагает четкую структуризацию 
содержания обучения, последовательное 
изложение теоретического материала, 
обеспечение учебного процесса методиче-
ским материалом и системой оценки и кон-
троля усвоения знаний, позволяющей кор-
ректировать процесс обучения;  

– предусматривает вариативность обу-
чения, адаптацию учебного процесса к ин-
дивидуальным возможностям и запросам 
обучающихся [см. по: 3]. 

Открытость и гибкость структуры мо-
дульного обучения позволяют отслеживать 
освоение образовательной программы на 
уровне сформированности компетенций. 
В рамках реализации этого подхода важен 
принцип движения «от модуля к модулю», 
поскольку освоение блоков информации 
происходит последовательно. Сущность 
каждого модуля состоит в его единстве, це-
лостности и самостоятельности, но при этом 
компетенции приобретают «накопитель-
ный» характер за счет вариантов ситуатив-
ных заданий и кейсов, требующих проявле-
ния тех или иных навыков. Сами модули 
предметной части не являются закрытыми, 
и их совокупность ориентирована на дости-
жение образовательного результата.  

Преимущества оценочных материалов 
по модулю: 

– дидактические материалы и инструк-
ции позитивно влияют на проявление само-
стоятельности в освоении учебной дисци-
плины; 

– преподаватель выступает в роли фа-
силитатора / наставника / коуча в обсужде-
нии проблемных вопросов, заявленных в 
содержании дисциплин модуля, удерживая 
единство содержания и методических, про-
фессиональных задач; 

– наличие точек промежуточного кон-
троля освоения материала, совпадающих с 
окончанием каждого модуля, позволяет 
концентрироваться на проблемных зонах 
освоения информации, формирования 
компетенции; 

– освоение материала происходит по-
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степенно, при этом модули не являются не-
зависимыми по отношению друг к другу – 
это позволяет изменять, дополнять и осваи-
вать учебный материал, не нарушая едино-
го содержания;  

– возможность управления образова-
тельным процессом в соответствии с выдви-
гаемыми требованиями по направлению, 
профилю подготовки, специальности к вы-
пускнику, что позволяет предоставить адап-
тацию к профессиональной деятельности. 

Динамика освоения компетенций обес-
печивается выстроенностью оценочных 
средств, при составлении которых необхо-
димо учитывать уровневую составляющую 
и планируемые результаты. Оценка сфор-
мированности компетенций будущих педа-
гогов складывается из комплекса знаний: 
теоретического материала, предметно-
методического опыта и практических навы-
ков. Каждый компонент в этом случае про-
веряется как отдельно (внутри реализуемых 
дисциплин), так и в соотнесении с другими.  

Аттестация по модулю следует принци-
пу очевидного соотношения всех его содер-
жательных структур и компонентов. Такой 
принцип движения внутри модуля обеспе-
чивает комплексное освоение материала, а 
также позволяет нейтрализовать проблем-
ные зоны в обучении при освоении другого 
модуля.  

Преемственность модулей обеспечивает 
качество образования, под которым 
понимается «соответствие полученного че-
ловеком образования потребностям, требо-
ваниям, стандартам, ожиданиям личности, 
общества, производства и государства, вы-
ступает интегральным результатом системы 
качеств: качества подготовки обучающихся 
студентов, качества условий образователь-
ной деятельности, в том числе кадровых 
условий, содержания образования, условий 
организации обучения и воспитания, ис-
пользуемых педагогических технологий, 
образовательной среды и образовательного 
процесса» [6, с. 64]. Указанный подход 
определяет построение модели единого 
банка оценочных средств для оценки каче-
ства подготовки педагогов по принципу ка-
талога с выделением двух уровней: инвари-
антного и вариативного, обусловливает ре-
ализацию принципа фундаментальности – 
опора на научную базу профессиональной 
деятельности.  

Анализ подходов и методов к оценке 
качества образования, теоретическое обос-
нование формирования банка оценочных 
материалов для определения качества под-
готовки педагогов по программам высшего 
образования позволяют прийти к следую-
щему заключению: 

Механизм формирования оце-

ночных материалов должен обладать си-
стемностью, логикой и единством. Для это-
го необходимы: 

– определение объекта оценки (что 
должен обучающийся представить экзаме-
натору, чтобы убедить его, что он способен 
выполнять трудовые действия или трудо-
вые функции); 

– уточнение предмета оценки для теоре-
тического, предметно-методического прак-
тического материала целесообразно трудо-
вым действиям и/или трудовым функциям; 

– определение условий для текущей и 
промежуточной аттестации (какое время 
требуется, какое оборудование, имитацион-
ные условия и прочее); 

– выбор метода оценивания и типов за-
даний, соотносящихся между собой 
(например, выполнение нескольких вариа-
тивных заданий, соотносящихся с одной 
профессиональной задачей); 

– разработка критериев оценки выпол-
нения обучающимся заданий с учетом их 
трудовых функций и трудовой деятельности; 

– разработка содержания заданий (те-
сты, ситуативные задачи, кейсы и т. д.): в 
аттестации будущих педагогов важным 
компонентом является практическая подго-
товка к ведению профессиональной дея-
тельности. Но при этом следует сосредото-
читься и на теоретическом материале, вы-
ступающем базой для интеллектуального 
развития как самого педагога, так и обуча-
ющихся (школьников) [см. подр.: 20]. 

Оценочные средства напрямую связаны 
с достижением образовательного ре-
зультата. Как утверждали А. Г. Каспржак и 
С. П. Калашников, «понятие “образователь-
ные результаты”, достигнутые студентом по 
итогам освоения образовательной про-
граммы, – это то, что обучающийся должен 
знать, понимать и уметь делать после 
успешного завершения процесса обучения. 
Образовательные результаты всегда обна-
руживаются в деятельности студента» 
[10, с. 94–95]. Данному пониманию оценоч-
ных средств отвечают задания единого бан-
ка оценочных материалов, направленные 
на проверку готовности обучающихся к 
профессиональной деятельности.  

Проектирование модели единого 
банка оценочных материалов для 
определения качества подготовки педагогов 
включает следующие уровни: концептуаль-
ный, содержательный, технологический, 
процессуальный.  

При этом необходимо следовать прин-
ципу открытости, объективности и ясности 
оценивания, а также принципу сочетания 
экспертной оценки и самооценки. Принцип 
открытости предполагает возможность до-
полнения банка заданий как в разрезе 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  170 

представленных предметно-методических 
модулей, так и в разрезе других модулей 
учебного плана и основной профессиональ-
ной образовательной программы. Принцип 
объективности предполагает, что эксперт-
ная оценка материалов единого банка и их 
апробация обеспечивают проверку сформи-
рованности компетенций; ясность оценива-
ния обеспечивается представлением оце-
ночного инструментария. 

На концептуальном уровне определены 
теоретические основы проектирования мо-
дели единого банка оценочных материалов, 
на содержательном уровне с учетом сформи-
рованных теоретических основ и норматив-
ных документов, отражающих развитие си-
стемы образования, определено содержание 
банка заданий; технологический уровень 
включает совокупность заданий, обеспечи-
вающих получение достоверных сведений о 
качестве подготовки педагогов; на процессу-
альном уровне представлена реализация 
единого банка оценочных материалов. 

Модель единого банка оценочных 
материалов ориентирована на достижение 
цели – оценить уровень сформированности 
компетенций обучающихся в их готовности к 
профессиональной деятельности.  

Ключевыми принципами постро-
ения модели единого банка оценоч-
ных материалов выступают: 

– принцип каталога: единица (раздел) 
каталога – модуль учебного плана и основ-
ной профессиональной образовательной 
программы, в данном случае предметно-
методический модуль, освоение которого 
представлено как формирование совокуп-
ности компетенций, определяющих готов-
ность обучающегося к преподаванию учеб-
ного предмета в процессе реализации ФГОС 
ООО в едином образовательном простран-
стве; блоки в единице каталога – инвариант 
(профессиональная задача) и соотнесенные 
с инвариантом вариативные задания; 

– сочетание инварианта и вариатив-
ности: сочетание целенаправленного отбо-
ра вариантов при конкретизации инвариан-
та и случайного выбора вариантов при кон-
кретизации инварианта; принцип произ-
вольности при определении количества ва-
риантов при конкретизации инварианта, 
при определении типов вариативных зада-
ний и их представленности; 

– сочетание различных инструмен-
тов оценивания сформированности ком-
петенций как показателя готовности к 
профессиональной деятельности. 

Важным этапом для запуска в работу 
банка оценочных материалов является 
принятие методических решений, которые 
выступают в роли инструкции для алгорит-
мизированных шагов. Исходная точка – это 

матрица компетенций, заложенная в ос-
новную профессиональную образователь-
ную программу. Системно-деятельностный, 
компетентностный и модульный подходы в 
своей совокупности определяют достижи-
мость образовательного результата. Отме-
тим, что система оценивания должна соче-
тать разнообразные оценочные средства для 
проверки сформированности компетенций и 
уровня их овладения. Это позволяет увидеть, 
насколько обучающийся владеет теоретиче-
ским материалом, имеет представление о со-
временных тенденциях в сфере образования 
и умеет конструктивно решать методические 
задачи в зависимости от особенностей еди-
ной образовательной среды. 

Методическими основами созда-
ния единого банка оценочных мате-
риалов являются:  

– описание конкретного спектра прове-
ряемых компетенций – предмет оценива-
ния («Матрица компетенций»);  

– оцениваемые блоки («Оценочные 
средства по дисциплине / модулю / практи-
кам для текущей и промежуточной аттеста-
ции»); 

– распределение видов оценочных 
средств по проверяемым компетенциям; 
методические рекомендации для студентов 
по подготовке к различным видам контроля 
и организации самостоятельной работы 
обучающихся. 

Технологическое оснащение бан-
ка оценочных материалов предполагает 
разработку документов, регламентирующих 
этапы, периодичность оценки, процедуру 
применения оценочных средств, обработки 
полученных результатов и хранения банка. 
Во многом это определяется содержанием 
учебного плана, локальными нормативны-
ми документами образовательной органи-
зации, а также точками контроля, опреде-
ляемыми преподавателем. 

Основной проблемой является инте-
грация содержания разных дисциплин (ко-
торые зачастую ведутся разными препода-
вателями) в оценочные материалы. Но эта 
проблема решается на уровне дополнитель-
ного согласования и обсуждения на этапе 
подготовки банка оценочных материалов за 
счет включения вопросов базовой части, 
сформированной на основе Ядра высшего 
педагогического образования, например, по 
общей педагогике, психологии в предмет-
ные модули. 

Содержательные основы банка 
оценочных материалов включают сле-
дующие компоненты:  

1) перечень типовых видов оценочных 
материалов с описанием их характеристик 
(деловая/ролевая игра, кейс-задания, про-
ект, рабочая тетрадь, расчетно-графическая 
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работа, решение комплектов задач, творче-
ское задание, тест, тренажер, виртуальные 
лабораторные работы, электронный прак-
тикум, отчет по научно-исследовательской 
работе и др.);  

2) система оценивания (традиционное 
(зачет, дифференцированный зачет, экза-
мен) и балльно-рейтинговое оценивание); 

3) методы и инструменты для оценки; 
4) основные критерии оценивания 

(описание признаков соответствия задан-
ным требованиям стандартов: для знаний – 
их объем, широта и глубина; для умений, 
владений и компетенций – их сформиро-
ванность).  

Разработанный в ходе проведения ис-
следования банк оценочных материалов 
строится по принципу каталога: 

– единица каталога выделяется с уче-
том модуля учебного плана, выделенного в 
соответствии с Ядром высшего педагогиче-
ского образования;  

– в единице представлена совокупность 
профессиональных задач, набор которых 
определен Профессиональным стандартом 

«Педагог…»;  
– к каждой профессиональной задаче 

«привязана» совокупность вариативных за-
дач. При этом профессиональная задача 
определяется как цель, достигаемая при 
наличии определенных условий, представ-
ленных в вариативных задачах. 

Важнейшим результатом исследования 
являются экспериментальный комплект 
оценочных материалов для оценки качества 
подготовки педагогов по 6 профилям про-
грамм высшего образования (Русский язык, 
География, Физика, История, Биология, 
Математика) в соответствии с методиче-
скими рекомендациями по подготовке кад-
ров по программам педагогического бака-
лавриата на основе единых подходов к их 
структуре и содержанию («Ядром высшего 
педагогического образования»), а также ин-
струментарий представления банка оце-
ночных материалов через кодификатор за-
даний, спецификацию заданий, систему 
представления профессиональных задач и 
вариативных задач с учетом их содержа-
тельных характеристик. 
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