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лостности оценивания результатов профессионального становления выпускников магистратуры. 
Раскрыто понимание целостности оценивания результатов профессионального становления через 
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Введение
Трансформация высшего образования яв-

ляется логическим продолжением социаль-
но-экономических преобразований в стране, 
изменений в технологиях и обществе. Все 
чаще университеты обращаются к поиску 
моделей, ориентированных на формирова-
ние у выпускников перспективных компе-
тенций и инструментария их оценки: про-
исходит переход от унифицированных еди-
ных методов и инструментов оценки к их 
вариации с учетом условий внешней среды, 
целей и задач развития образования и рын-
ка труда; расширяется область применения 
качественных способов оценки и масштабы 
оценки за счет вовлечения различных групп 
заинтересованных сторон в оценочные  
процедуры. Проведенный анализ практики 
оценки компетенций выпускников педаго-
гических университетов (Проект «Проекти-
рование современных инструментов оценки 
качества подготовки выпускников педагоги-
ческого университета с учетом результатов 
мониторинга потребности образовательных 
учреждений региона», 2023 г., научный ру-
ководитель С. А. Писарева) позволил сде-
лать вывод о расхождении существующей 
практики оценивания образовательных ре-
зультатов будущих выпускников и совре-
менных тенденций развития рынка труда, 
обусловленных трансформацией педагоги-
ческой профессии в трансфессию и выдви-
нуть предположение о целесообразности 
поиска способов интегрированной оценки 
готовности выпускников к профессиональ-
ной деятельности, которая характеризует 
сформированность транспрофессиональных 
компетенций.

Проблема исследования заключается в по-
иске способов процедуры целостности оце-
нивания компетенций выпускника магистра-
туры в процессе профессионального станов-
ления. Цель — обоснование и разработка 
теоретико-методологических основ целост-
ности оценивания результатов профессио-
нального становления магистрантов. Основ-
ными материалами для решения проблемы 

данной статьи явились научные источники 
зарубежных и отечественных исследовате-
лей, опубликованные за период c 2000 до 
2023 года, предоставляемые базами данных 
Scopus и Web of Science; статьи, входящие 
в ядро РИНЦ, и журналы ВАК: К-1, К-2, 
К-3. Результатом проведенного анализа ста-
ли выводы, связанные: с пониманием вузов-
ского этапа как этапа профессионального 
становления магистратов, который харак-
теризуется развитием опыта будущей про-
фессиональной деятельности, постепенным 
переходом студента к проблемному типу 
анализа педагогической действительности, 
осмыслением имеющихся личностных ре-
сурсов и социального капитала вуза для по-
иска обоснованных решений в области про-
фессионального и личностного развития; 
с характеристикой оценивания результатов 
профессионального становления магистран-
тов, которое базируется на разных видах 
оценивания компетенций, имеющих разно-
образный транспрофессиональный контекст; 
с пониманием оценивания компетенций как 
необходимости реализации одного из основ-
ных принципов оценивания — принципа 
полноты и всеобъемлющего характера оцен-
ки, выражающегося в том, что организация 
всех видов и форм оценки по всем объектам 
и элементам оценивания должна быть под-
чинена общей цели — достижению высоко-
го качества высшего образования, которое 
проявляется в решении профессиональных 
задач, поставленных перед высшей школой 
современным обществом (Киселев 2015).

Основная часть
Для раскрытия характеристики целост-

ности оценивания результатов профессио-
нального становления магистрантов уточним 
некоторые исследовательские позиции авто-
ров статьи.

1. Данное исследование опирается на ме-
тодологию системного и деятельностного 
подходов. Суть применения системного под-
хода заключается в процессе сбора и интер-
претации фактов, определении результатов 
и компонентов системы оценивания компе-
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тенций, основанной на взаимосвязи видов 
оценивания компетенций; деятельностного 
подхода — в исследовании формирования 
компетенций магистрантов в процессе про-
фессионального становления. В исследова-
нии использовались теоретические методы 
(дескриптивный метод и тематический ана-
лиз, обобщение различных научных и на-
учно-методических материалов, результаты 
современных образовательных практик); ка-
чественные методы, включающие гумани-
тарную экспертизу (фокус-групповое обсуж-
дение, рефлексия опыта, анализ продуктов 
деятельности). Выделенные теоретико-мето-
дологические основы раскрывают подходы, 
характеризующие целостность оценивания 
результатов профессионального становления 
магистрантов, основанную на разных видах 
оценивания компетенций.

2. Проведенный теоретический анализ 
зарубежных и отечественных источников 
показывает целостность процедуры оцени-
вания компетенций выпускников магистра-
туры в процессе профессионального станов-
ления и позволяет создать сбалансирован-
ную систему показателей, отражающих их 
сущностные характеристики в транспрофес-
сиональном контексте. Анализ публикаций 
указывает на то, что «одной из обсуждаемых 
проблем сегодня выступает дихотомия видов 
оценивания, в частности формирующего 
и суммативного оценивания» (Шмигирило-
ва и др. 2021). Другими словами, важно 
определить, как эти виды оценивания свя-
заны между собой. В работах отмечается, 
что «формирующее оценивание направлено, 
главным образом, на совершенствование 
учебного процесса посредством выстраива-
ния качественной обратной связи с обу-
чающимся, на выявление его затруднений 
и помощь в обучении, и индивидуальных 
достижений» (Никитин, Белолуцкая 2021). 
При этом «обратную связь называют опре-
деляющей характеристикой формирующего 
оценивания, отмечают ее встроенность 
в учебный процесс, на создание непрерыв-
ного потока информации о студенте и его 
образовательных результатах» (Никитин, 

Белолуцкая 2021). «Широта дискуссий 
о взаимосвязях формирующего и сумматив-
ного оценивания не привела к решению во-
проса об их значимости. Однако зарубежные 
исследователи указывают на их сбаланси-
рованность, что позволяет оценить ключе-
вые компетенции обучающихся с учетом 
их возможностей и потребностей» (Siarova 
et al. 2017). Отечественные исследователи 
отмечают, что целостность оценивания ре-
зультатов профессионального становления 
магистрантов в вузе может рассматриваться 
через сочетание диагностики (как обратной 
связи) с разными видами оценивания ком-
петенций (Соломин 2008).

Опираясь на полученные результаты ана-
лиза, в исследовании было сделано предпо-
ложение (выдвинута гипотеза) о том, что 
целостность оценивания результатов про-
фессионального становления магистрантов 
целесообразно строить на основе сумма-
тивного оценивания результатов освоения 
каждого модуля образовательной програм-
мы через сочетание психолого-педагогиче-
ской диагностики с формирующим и аутен-
тичным оцениванием, причем в этих видах 
оценивания используются разные инстру-
менты оценки (тесты и диагностические 
методики; междисциплинарные учебно-про-
фессиональные задачи; самооценка проме-
жуточных результатов студентами в виде 
профайла профессионально значимых ка-
честв личности); оценка результатов реше-
ния учебно-профессиональных задач препо-
давателями и самооценка студентом соб-
ственного решения задач.

Отметим, что при сравнении разных видов 
оценивания ученые подчеркивают роль диа-
гностики, которая позволяет выявить степень 
подготовленности магистранта к изучению 
учебной дисциплины, к выполнению заданий 
производственной практики на основе ана-
лиза результатов диагностики универсальных 
компетенций и профессионально значимых 
личностных качеств.

При этом формирующее (текущее) оце-
нивание направлено на выявление достиже-
ний магистранта в обучении и для коррекции 
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процесса формирования компетенций; пред-
полагает организацию процедуры примене-
ния критериев, интегрирующей в различных 
сочетаниях коллективные, групповые спосо-
бы взаимодействия обучающихся, сопостав-
ление мнений различных субъектов о рабо-
те магистранта и самооценивание собствен-
ной работы магистрантами.

Аутентичное оценивание предусматрива-
ет оценивание сформированности компетен-
ций в ситуации, максимально приближенной 
к профессиональной деятельности; развива-
ет способности, связанные с анализом соб-
ственной деятельности, инициативы для до-
стижения «самомотивированного личност-
ного роста, то есть именно тех качеств, 
которые востребованы на рынке труда».

Суммативное (итоговое) оценивание дает 
основание для вынесения заключительного 
суждения о том, каких образовательных ре-
зультатов достиг магистрант в ходе освоения 
образовательной программы.

Каждый вид оценивания несет опреде-
ленную смысловую нагрузку, а сочетание 
различных видов оценивания компетен- 
ций позволяет использовать разный инстру-
мент и фиксировать результаты оценивания 
в контексте преемственности промежуточ-
ного и итогового оценивания компетенций 
магистрантов в транспрофессиональном 
контексте.

3. Понимание сущности компетенций 
базируется на исследованиях ученых РГПУ 
им. А. И. Герцена, в которых компетенция 
представлена как сложное по составу, ин-
тегральное, личностное образование, со-
стоящее из совокупности знаний, умений, 
навыков, опыта деятельности, а также от-
ношения студента к этой деятельности. При 
этом подчеркивается, что «процесс форми-
рования компетенции как динамичный и по-
этапный во многом обусловлен личностны-
ми характеристиками каждого конкретного 
человека и проявляется только в деятель-
ности, основанной на знаниях, умениях, 
личностном опыте субъекта и его отноше-
нии к этой деятельности» (Верещагина 
и др. 2016).

С точки зрения данной группы ученых, 
при оценивании компетенции целесообразно 
учитывать следующие ее составляющие:
— когнитивная — комплекс знаний и уме-

ний, владение методами выполнения 
действий, необходимыми для решения 
задач профессиональной деятельности;

— функциональная — освоенный студен-
том опыт деятельности, необходимый 
для проявления компетентности в про-
цессе решения задач профессиональной 
деятельности;

— личностная — положительное ценност-
но-мотивационное отношение студента 
к профессиональной деятельности, про-
фессионально значимые личностные ка-
чества (Верещагина и др. 2016).

Подчеркнем, что по мере освоения ком-
петенции происходит ее обогащение (раз-
витие), что находит отражение в выполнении 
заданий, ориентированных на разные ком-
поненты компетенций.

В качестве примера приведем усложнение 
заданий, ориентированных на формирование 
исследовательской компетенции.

Задание 1. Магистрантам предлагается 
осуществить анализ научного текста — про-
веряются умения, связанные с выделением 
проблемы, которую автор поднимает в тек-
сте; с анализом высказанных в тексте идей; 
с определением ключевых элементов текста; 
с представлением аргументированных суж-
дений относительно позиции автора и соб-
ственной позиции в четко заданной логике.

Задание 2. Магистрантам предлагается 
подготовить публичное выступление (науч-
ный доклад) по уже выполненному анализу 
научного текста с обязательным обоснова-
нием своих суждений (индивидуальное или 
групповое задание). Проверяются умения: 
логичного изложения проблемы с использо-
ванием аргументов в пользу своей позиции; 
ведения диалога по проблеме выступления; 
грамотного оформления и презентации ре-
зультатов своей работы.

Задание 3. Магистрантам предлагается 
сформулировать три дискуссионных вопро-
са по рассматриваемой проблеме. Проверя-
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ются умения: анализа проблемы с разных 
сторон и в разных контекстах; прогнозиро-
вания рисков и вариантов возражения оппо-
нентов.

При характеристике компетенций, которы-
ми должны владеть выпускники магистрату-
ры педагогического вуза, авторы статьи опи-
раются на понимание актуальных в XXI веке 
компетенций, так называемых транспрофес-
сиональных компетенций, проявлениями ко-
торых «выступают рефлексивность, ориен-
тированность на практику, умение работать 
командами, умение привлекать из сетей не-
обходимые знания и недостающие компетен-
ции, установка на развитие для того, чтобы 
найти комплексное уникальное решение про-
блемы» (Зеер, Сыманюк 2017).

Авторы статьи согласны с таким понима-
нием современных компетенций и обращают 
в этой связи внимание на необходимость, 
во-первых, существенного переосмысления 
построения системы оценочных средств на 
основе суммативного оценивания совокуп-
ности ведущих компетенций, имеющих раз-
нообразный транспрофессиональный кон-
текст, во-вторых, преемственности проме-
жуточной и итоговой аттестации, которая 
требует разработки соответствующих кон-
трольно-измерительных материалов на ос-
нове практико-ориентированных заданий, 
направленных на выявление готовности вы-
пускника магистратуры к решению учебно-
профессиональных (типовых и нетиповых) 
задач итоговой аттестации.

На основании обобщения результатов со-
временных исследований (Батракова, Тря-
пицын 2023a) и практического педагогиче-
ского опыта (Батракова, Тряпицын 2023b), 
анализа профессиональных и образователь-
ных стандартов исследователями были вы-
делены четыре вида компетенций, которые 
являются важными для осуществления про-
фессиональной деятельности выпускников 
магистратуры, — это «исследовательские, 
цифровые, социокультурные и рефлексивные 
компетенции, которые отражают целевое на-
значение модуля в конкретной образователь-
ной программе» (Ахаян и др. 2022). и вы-

ступают сквозными для различных видов 
задач, обеспечивающих результативность  
их решения магистрантами в условиях не-
линейности и неопределенности профессио-
нальной деятельности.

Приведем пример комплексных заданий, 
которые строятся на идее преемственности 
освоения содержания дисциплин и практик 
внутри конкретных модулей, изучаемых 
магистрантами в соответствии с учебным 
планом; ориентированных на оценивание 
ведущей — цифровой информационно-ком-
муникативной компетенции в транспрофес-
сиональном контексте в модуле «Профес-
сиональная коммуникация».

Задание 1. Магистрантам предлагается 
задание, выполнение которого требует само-
стоятельного поиска источников информа-
ции, необходимой для решения задачи. На-
пример, на основе самостоятельно найден-
ной информации об исследовательском 
методе «прототипа и прецедента» необходи-
мо определить основное направление транс-
формации современной образовательной 
практики (школы, учреждения дополнитель-
ного образования, вуза или др.) и предста-
вить решение в письменном виде (индиви-
дуальное домашнее задание по дисциплине 
«Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности»).

Задание 2. Следующее задание заключа-
ется в рефлексивном анализе предложенно-
го способа решения рассматриваемой про-
блемы и представлении результатов анализа 
для обсуждения в группе (задания для вы-
полнения на семинаре по дисциплине «Пе-
дагогическое взаимодействие в виртуальной 
образовательной среде»).

Задание 3. После группового обсуждения 
магистрантам предлагается составить про-
ектное предложение по подготовке педагогов 
образовательной организации (школа, уч-
реждение дополнительного образования, вуз) 
к реализации найденного решения в обра-
зовательной практике (задание для выпол-
нения на практике).

Для реализации идеи целостности оце-
нивания результатов профессионального 
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становления магистранта чрезвычайно важ-
но включение в учебный план модульного 
экзамена по итогам освоения всех дисци-
плин конкретного модуля, задания которого 
ориентированы на оценивание ведущей ком-
петенции модуля, что позволяет построить 
индивидуальный профиль магистранта как 
характеристику основного результата под-
готовки выпускника магистратуры. Напри-
мер, вклад в оценивание модульного экза-
мена «Образование и общество» (оценива-
ние социокультурной компетенции, которая 
включает УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 
ОПК-8) рассмотренных выше видов оцени-
вания можно представить следующим об-
разом:
● диагностика — «профайл» самооценки 

профессионально значимых личностных 
качеств и оценка УК и ОПК (на осно-
ве тестов), презентация Preview;

● формирующее оценивание — выявление 
и коррекция знаний об особенностях 
отношений образования и общества, 
о сущности социокультурной среды, 
технологии разработки педагогических 
проектов (компетентностно-ориентиро-
ванные задания на основе анализа тек-
стов научных статей по проблемам, рас-
сматриваемым в модуле);

● аутентичное оценивание — конкрети-
зация заданий формирующей оценки 
в аспекте профессиональной деятель-
ности магистранта (оценка имеющихся 
в конкретной социокультурной среде 
возможностей для решения проблемы 
на основе применения компетентностно-
ориентированных заданий (практиче-
ских задач) на материалах практики ма-
гистрантов).

Таким образом, «диагностика + форми-
рующее + аутентичное оценивание» опреде-
ляют промежуточный профиль сформиро-
ванности компетенций и профайл профес-
сионально значимых личностных качеств, 
которые находят выражение в конструиро-
вании заданий модульного экзамена и раз-
работке критериев суммативного оценива-

ния. В этом случае суммативная оценка 
освоения модуля будет представлять собой 
экспертную оценку проекта и монографи- 
ческую характеристику сформированности 
ведущих компетенций (транспрофессиональ-
ный профиль магистранта).

Подчеркнем, что движение от модуля 
к модулю выражается в суммативном оце-
нивании профессионального становления. 
В результате образуется совокупность ве-
дущих компетенций, которая индивидуаль-
на для конкретного магистранта (обладает 
компенсаторным характером за счет моти-
вационного и личностного аспектов, кото-
рые дополняют все остальные компоненты 
компетенций — «индивидуальная маркиро-
ванность») и находит выражение в построе-
нии профиля формируемых компетенций 
магистранта как транспрофессионального 
профиля.

Последовательность и преемственность 
разных видов оценивания в процессе по-
строения целостного оценивания профессио-
нального становления магистрантов можно 
представить следующим образом: «…диа-
гностика компенсаторного характера инди-
видуальных компетенций — разработка со-
вокупности компетентностно-ориентирован-
ных заданий дисциплин, практик (типовые 
учебно-профессиональные задачи и кей-
сы) — комплексные (междисциплинарные) 
задачи по дисциплинам модуля — Preview 
результатов освоения модуля — промежу-
точное суммативное оценивание совокуп-
ности компетенций (ведущие компетенции 
модуля)». Предложенный подход фиксирует 
индивидуальную готовность магистранта 
к решению профессиональных задач, содер-
жание которых отражает транспрофессио-
нальный контекст (например, рефлексивный 
анализ предлагаемых вариантов решения или 
самоанализ собственного решения задачи).

Проведение фокус-группового обсужде-
ния проблемы исследования (приняли уча-
стие преподаватели, работающие в магистра-
туре, и работодатели, участвующие в пред-
варительном обсуждении результатов ВКР 
и ГИА, — всего 15 человек) позволило  
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выявить отношение участников: к целостно-
му оцениванию результатов профессиональ-
ного становления магистрантов; к разработ-
ке инструментария с учетом применения 
разных видов их оценивания компетенций 
в разнообразном транспрофессиональном 
контексте (использования компетентностно-
ориентированных заданий; тестов достиже-
ний; учебно-профессиональных задач и кей-
сов; профайла профессионально значимых 
качеств личности); к транспрофессиональ-
ному профайлу как современному инстру-
менту оценивания компетенций. В ходе об-
суждения было высказано суждение о том, 
что препятствием построения целостности 
оценивания компетенций магистрантов мо-
жет выступать как неготовность преподава-
телей, связанная с незнанием разнообразия 
оценочного инструментария, и их ориента-
ция в основном только на свой личный опыт 
оценивания, а также неготовность самих 
магистрантов к включению в процесс самоо-
ценивания и принятия ответственности  
за результаты своего обучения. В свою оче-
редь, работодатели отметили, что построение 
целостности оценивания результатов про-
фессионального становления выпускников 
магистратуры поможет им увидеть готов-
ность выпускников к профессиональной  
деятельности в быстро меняющихся усло- 
виях, а, учитывая новые задачи, поставлен- 
ные обществом перед отечественной школой, 
также обратить внимание и на решение учеб-
но-профессиональных задач исследователь-
ского характера. Однако, по их мнению, се-
годня при отборе кандидатов на должность 
учителя решающим фактором принятия ре-
шения для работодателя является их субъ-
ективное мнение, поскольку отсутствуют 
объективные процедуры определения реаль-
ной готовности кандидатов к практиче- 
ской деятельности. Полученные данные под-
тверждаются и опросом членов государ-
ственной экзаменационной комиссии (инсти-
тут педагогики), которые выступают за раз-
работку целостного оценивания результатов 
профессионального становления выпускни-
ков магистратуры, отражающей весь процесс 

профессиональной подготовки магистранта, 
что позволит объективно оценить и его го-
товность к профессиональной деятельности.

Выводы
Итогом целостности оценивания резуль-

татов профессионального становления явля-
ется описание транспрофессионального про-
филя выпускника магистратуры, которое:
— отражает профиль формируемых компе-

тенций, в который стекаются данные 
всех видов оценивания (индивидуальная 
самооценка, взаимооценки, групповые 
оценки, рецензирование студентами ра-
бот друг друга; экспертиза магистранта-
ми проектов, исследовательских работ, 
ВКР на предзащитах и др.; экспертные 
оценки группами из студентов, препо-
давателей и работодателей);

— формируется на основе экспертных оце-
нок преподавателей и представляет со-
бой своеобразную монографическую 
характеристику, адресованную работода-
телю, которая позволяет выявить пути, 
помогающие магистранту увидеть осо-
бенности своей профессиональной дея-
тельности, а работодателю определить 
перспективы его карьерного роста в бу-
дущей профессиональной деятельности 
при собеседовании с выпускником.

Отметим, что построение транспрофес-
сионального профиля компетенций, отра-
жающего динамику формирования транс-
профессиональных компетенций, требует 
разработки критериев оценивания совокуп-
ности компетенций и матрицы обобщенной 
итоговой оценки (в том числе защита ВКР), 
что является дальнейшим направлением ис-
следования.

Подводя итоги результатов проведенного 
исследования, правомерно сформулировать 
вывод о том, что построение целостности 
оценивания результатов профессионального 
становления выпускников магистратуры 
соот ветствует современным тенденциям раз-
вития педагогической профессии, требова-
ниям общества и государства к профессио-
нальной педагогической деятельности.
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