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Современное образование делает акцент на вовлечение обучающихся в 

процесс оценивания. Решению этой задачи способствует проведение самооце-

нивания, которое становится неотъемлемой частью учебного процесса и играет 

ключевую роль в повышении качества образовательных результатов. 

Самооценивание выполняет ряд функций (развитие критического мышле-

ния, когнитивных способностей, автономности, навыков самоорганизации, ин-

теллектуального развития, мотивации, пониманию собственных способностей) 

необходимых не только для обучения, но и будущей профессиональной дея-

тельности, жизни, личностного роста. 

Проблемы самооценивания учебных достижений обучающихся и рассмот-

рение его как средства, мотива и возможности самим контролировать свое обу-

чение, находятся в фокусе внимания многих исследователей [1; 2; 5]. Несмотря 

на доказанную эффективность и значимость этого процесса для качества до-
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стижения результатов, самооценивание не находит широкого применения в 

школе или сводится к разовому, простому выставлению обучающимися оценок 

себе при сравнении с данными критериями. Как результат, студенты не могут 

правильно и осознанно оценить свою работу. 

Анализ работ по данному вопросу показывает, что самооценивание пред-

стает как «широкий спектр механизмов и техник, с помощью которых обучаю-

щиеся описывают (т.е. оценивают) и, возможно, присваивают достоинства и 

ценность качествам своих собственных учебных процессов и продуктов»  

[2, с. 804]; описательный и оценочный акт; определение возможностей обуча-

ющегося; аффективный и когнитивный механизм; применение критериев для 

принятия решений; подотчетность; непрерывная оценка; размышление о ре-

зультатах самой деятельности, результатах; оценка эффективности работы; ме-

тод обучения [3; 4]. 

Многие исследователи подчеркивают, что цель самооценивания – это по-

лучение обратной связи, а цель обратной связи заключается в информировании 

и корректировках процессов и продуктов, которые углубляют обучение и по-

вышают производительность [1; 5]. Следовательно, цель самооценивания – ге-

нерировать обратную связь, способствующую обучению и повышению произ-

водительности. Эта ориентированная на обучение цель самооценивания подра-

зумевает, что она должна быть формирующей: если нет возможности для ис-

правления, процесс самооценивания бесполезен. 

Процесс самооценивания можно сравнить с «паузой», которую обучающи-

еся делают для анализа своих действий и понимания, что они не знают и на ка-

ком этапе обучения находятся. Систематическое применение самооценивания 

на занятиях, овладение большим количеством приемов и стратегий повышает 

вероятность того, что студенты сделают это самостоятельно и осмысленно. 

Опыт практического применения на занятиях показывает, что обучение 

студентов размышлениям о своей работе, принятию отзывов и внесение изме-

нений в работу для повышения ее качества требует теоретической подготов-

ленности, времени, опыта применения и терпения. 
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Результаты анкетирования студентов 1 курса направлений «Лингвистика» 

и «Педагогическое образование» свидетельствовали, что самооценивание: вос-

принимается студентами позитивно (74%); понимается его важность для обуче-

ния (68%), будущей профессиональной деятельности (65%); функции – пони-

мания своих способностей (65%) и правильность выполнения рабо-

ты/задания/проекта (71%); не знают о самооценивании (3%); знают, но не ис-

пользовали в школе (95%); использовали – выставляли оценки тестов по крите-

риям (5%). 

Однако студенты не хотят заниматься самооцениванием из-за отсутствия 

необходимых навыков (59%), уверенности или способности оценивать свою 

работу (72%); считают оценивание ответственностью педагога и предпочитают 

быть оценены экспертами (профессионалами) (82%); бояться быть неправыми 

или критичны к себе (72%); чувствуют себя некомфортно в роли оценивающего 

(44%). Обобщение ответов обучающихся, позволяет сделать вывод о нецелесо-

образности проведения самооценивания без подготовительного этапа и необхо-

димости объяснения важности и смысла данного процесса. 

Мы считаем, что важными для подготовки к процессу самооценивания яв-

ляются следующие действия педагога: 

− объяснение что такое самооценивание и значимость его применения. 

Чтобы самооценивание было эффективным, необходимо сначала ознакомить 

студентов с данной концепцией. Педагоги могут не объяснять причины, лежа-

щие в основе стратегии преподавания или решения. Без осознания зачем они 

это делают, обучающиеся могут ограничиться минимумом необходимых дей-

ствий для получения оценки и будут воспринимать задания и сам процесс как 

напряженную работу. Необходимо убедиться в понимании студентами, что са-

мооценивание направлено на обучение и совершенствование, а не на то, чтобы 

быть правыми или неправыми; 

− демонстрация модели. Обучающиеся должны видеть цель, к достижению 

которой они стремятся и как они могут контролировать свое обучение и про-

гресс в достижении своих целей. Задание оценить анонимную работу так, как 
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если бы она была их собственной, предоставить студентам обратную связь о 

«качестве» их самооценивания, показать как использовать обратную связь по 

результатам самооценивания для постановки новых целей обучения и планиро-

вания следующих шагов – действия педагога при демонстрации примера само-

оценивания. Как только студенты научатся уважительно и конструктивно отно-

сится к такой экспертной оценке, они могут практиковаться со сверстниками в 

группе; 

− обучение различным стратегиям самооценивания. Стратегии, подходя-

щие для одного студента могут не «сработать» для другого обучающегося (ве-

дение журнала самооценивания, листов самооценивания, определение целей и 

ожиданий, ведение анализа ошибок и сложных моментов, результатов обратной 

связи и т. д.). Практика предоставлений стратегий самооценивания позволит 

студентам в дальнейшем самим выбирать их самостоятельно; 

− практический аспект. Многим обучающимся трудно критиковать себя и 

признавать, что у них есть или нет возможности для совершенствования. Обу-

чающиеся с высокими достижениями склонны быть реалистами, возможно, 

недооценивать свою успеваемость, в то время как студенты с низкими дости-

жениями предрасположены переоценивать свои достижения, в большей степе-

ни, чем недооценивать их. Предложить студентам практиковаться и провести 

«самооценивание» на чужих примерах поможет им преодолеть этот барьер. По-

лучение обратной связи и обучение её правильного применения для корректи-

ровки, построения новой траектории обучения также находится в плане подго-

товки к процессу самооценивания; 

− систематичность проведения. Если попробовать какую-нибудь страте-

гию несколько раз, а затем в течение года не использовать, обучающиеся оста-

навливаются, понимая, что они больше не несут ответственность за самооцени-

вание. Задача педагога сделать самооценивание регулярной частью того, что 

студенты делают во время и после обучения, а не чем-то второстепенным; 

− ответственность за проведение самооценивания. Студенты быстро пони-

мают, что самооценивание не всегда привязано к оценке. Важно научить ответ-
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ственно подходить к самому проведению самооцениванию (привлечь к ответ-

ственности за самооценивание, а не за то что они делают или чего не знают, 

или за изменения, которые они вносят в результате данного процесса). Само-

оценивание наиболее эффективно, когда оно используется как формирующий 

инструмент оценки и обучающиеся знают, что оно не будет учитываться при 

получении оценок. В этом случае студенты с большей вероятностью правильно 

оценят свои результаты, и это также даст им возможность адаптировать и пере-

смотреть свой подход к обучению; 

− обсуждение с обучающимися критериев оценивания. Педагоги и обуча-

ющиеся имеют разные точки зрения и разные представления о том, что важно, 

т.е. оценивание базируется на использовании разных критериев и шкал. Пред-

варительное совместное обсуждение, а также предложение самим студентам 

определить критерии, по которым будет оцениваться задание/работа/проект, 

знакомит обучающихся с правилами их использования и способствует накоп-

лению объёма оценочных знаний. 

Процесс самооценивания способствует более высокому качеству и глубине 

выполнения заданий, вовлечению обучающихся в процесс оценивания, делает 

их скорее инсайдерами, чем потребителями, передает им часть ответственности 

за принятия решений от педагога. Раскрытие потенциала данного процесса не-

возможно без подготовительного этапа, который готовит студентов к осознан-

ному проведению самооценивания. В перспективе было бы интересно более 

обстоятельно рассмотреть, как мотивировать обучающихся размышлять о соб-

ственных результатах, какие техники и стратегии эффективны на занятиях и на 

каких этапах обучения в зависимости от дисциплин и как отслеживать резуль-

таты самооценивания. 
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