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Оценивание деятельности обучающихся является важным элементом 

педагогического процесса, а оценка – мощным педагогическим средством, 

выполняющим ту или иную задачу педагога. Любая оценочная деятельность 

исходит из потребности ребенка или педагога получить информацию о том, 

насколько эффективно проходит их взаимодействие в ходе образовательного 

процесса.  

Оценка выступает как система разнообразных форм, методов, средств и 

видов качественного или количественного оценивания результатов 

образовательного процесса: будь то учебные достижения обучающихся, 

качество знаний и умений по программе или результаты их личностного 

развития, продвижения в творческой деятельности. Можно сказать, что 

оценивание предполагает не только констатацию конечного результата 

обучения, но полностью и постоянно сопровождает образовательный 

процесс. 

Оценивание – это очень объемное понятие: оно включает в себя как сам 

процесс, так и результат работы. При этом оценивание может 

осуществляться по-разному: в виде количественного показателя (баллы, 

отметка), в виде качественного показателя (словесные высказывания о 

процессе и результатах работы, эмоциональная реакция).  

В дополнительном образовании у педагогов имеются неограниченные 

возможности для оценочной деятельности, так как именно в дополнительном 

образовании детей отсутствует обязательная система оценок и уж тем более 

отметок. Система оценивания в дополнительном образовании – гибкая и 

вариативная система, выполняющая развивающую и стимулирующую 

функции, а также обеспечивающая комплексную оценку результатов: общую 

характеристику всего приобретенного ребенком в ходе освоения 

дополнительной образовательной программы. 

В системе дополнительного образования детей оценивание 

рассматривается как инструмент мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, результативности их деятельности. 

В дополнительном образовании невозможно оценивание, принятое в 

общем образовании, так как традиционная отметка носит выраженный 

знаниевый характер. Она выставляется за определенный уровень знаний по 

конкретному предмету, в то время как за рамками внимания педагога 

остаются не только затраченные на это усилия ребенка, но и приобретенные 

им за определенный период социальные компетенции, сформированные 

личностные качества, развитые творческие способности. 

Оценка может стать эффективным средством развития творческой 

деятельности, формирования мировоззрения и отношения к миру. Оценка в 

дополнительном образовании детей выполняет развивающую и 

стимулирующую функции. 



Особенностью образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования можно считать его практическую 

деятельностную направленность, ориентацию не столько на усвоение знания, 

сколько на способность его применения, использования на практике. 

Поэтому при оценивании индивидуальных достижений обучающихся 

педагоги ориентируются на созданный ребенком продукт, имеющий 

прикладную ценность. 

К основным принципам оценивания в дополнительном образовании 

относят: системность, вариативность, осознанность, доступность. 

Системность предполагает регулярность проведения процедур 

оценивания.  

Вариативность – использование разнообразных видов, форм и методик 

оценивания, исходя из возраста обучающихся, содержания деятельности, 

педагогических задач и т.д.  

Осознанность строится на понимании обучающимися критериев 

оценивания и подхода педагога. 

Доступность оценивания заключается в определенной легкости 

проведения его процедур и обработки результатов.  

В целом, оценивание в дополнительном образовании детей является 

эффективным педагогическим средством развития деятельности 

обучающихся при условии его систематического использования, понимания 

ребенком критериев и оснований оценки, а также использования педагогом 

разнообразных видов оценки и развития оценочной деятельности в 

соотнесении с задачами развития творческой деятельности и личностного 

развития обучающихся. 

Рассмотрим основные параметры, критерии и методики оценивания 

деятельности обучающихся, применяемые сегодня в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

Отсутствие в дополнительном образовании единых образовательных 

стандартов существенно осложняет оценивание результативности 

деятельности обучающихся в ходе освоения дополнительных 

образовательных программ. Педагоги дополнительного образования сами 

определяют и зачастую разрабатывают необходимые и наиболее 

эффективные методики оценивания, исходя из своих педагогических целей и 

задач.  

Таким образом, в сфере дополнительного образования детей принято 

выделять несколько параметров, по которым оценивается деятельность 

обучающихся, их достижения образовательных, личностных и 

воспитательных результатов. 

Обобщив изложенные в педагогической литературе подходы к 

определению критериев к оцениванию результативности деятельности 

обучающихся в дополнительном образовании детей, можно выделить три  

наиболее существенных параметра.  

1. Освоение обучающимися содержания дополнительной 

образовательной программы. 



Критериями данного параметра могут выступать глубина и широта 

знаний, грамотность (соответствие существующим нормативам, правилам, 

технологиям), уровень компетенций, разнообразие умений и навыков в 

практических действиях. 

Оценить уровень усвоения содержания образовательной программы 

можно по следующим показателям:  

 степень усвоения содержания;  

 степень применения знаний на практике;  

 умение анализировать;  

 характер участия в образовательном процессе;  

 качество детских творческих «продуктов»;  

 стабильность практических достижений обучающихся. 

2. Устойчивость интереса обучающихся к деятельности по 

программе и изучаемой образовательной области.  

Критериями данного параметра являются характер мотивов прихода в 

коллектив, продолжительность пребывания в коллективе, характер мотивов 

ухода ребенка из коллектива, характер участия ребенка в деятельности. 

Показателями устойчивости интереса к деятельности и коллективу 

можно считать:  

 текущая и перспективная сохранность контингента, наполняемость 

объединения;  

 положительные мотивы посещения занятий;  

 осознание обучающимися социальной значимости и полезности 

предмета (деятельности и коллектива) для себя;  

 оценка ребенком роли предмета в его планах на будущее; широкое 

применение учащимися знаний на практике;  

 наличие преемников и детей, выбравших свое дело или профессию, 

связанную с предметом. 

3. Личностные достижения обучающихся. 

Диагностика личностных достижений обучающихся – наиболее трудный 

аспект оценивания.  

Критериями данного параметра могут стать:  

Направленность динамики личностных изменений.  

Здесь показателями являются:  

 характер изменения личностных качеств;  

 направленность позиции ребенка в жизни и деятельности;  

 адекватность мировосприятия, миропонимания и мировоззрения 

возрасту. 

Нравственное развитие обучающихся (ориентация на нравственные 

ценности).  

Уровень воспитательных воздействий проявляется через показатели: 

 характер отношений между педагогом и ребенком, между членами 

детского коллектива, микроклимат в группе;  

 характер ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом,  



 культура поведения обучающегося; 

 адекватность поведения, выбора обучающимися позиций в отношениях 

и решений в различных ситуациях; 

 освоение обучающимися культурных ценностей. 

Творческая активность и самостоятельность обучающихся. 

Показатели степени творческой активности:  

 владение технологиями поисковой, изобретательской, творческой 

деятельности;  

 настроение и позиция ребенка в творческой деятельности (желание – 

нежелание, удовлетворенность – неудовлетворенность);  

 эмоциональный комфорт (или дискомфорт) в творческой работе; 

 способы выражения собственного мнения, точки зрения;  

 количество и качество выдвигаемых идей, замыслов, нестандартных 

вариантов решений; 

 желание освоить материал сверх программы или сверх временных 

границ курса обучения;  

 степень стабильности творческих достижений во временном и 

качественном отношениях;  

 динамика развития каждого ребенка и коллектива в целом;  

 разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени 

сложности, по содержанию курса обучения и видам деятельности, 

 удовлетворенность учащихся собственными достижениями, 

объективность самооценки. 

Надо отметить, что уровень творческой активности нельзя в полной 

мере приравнивать к качеству творческих достижений обучающихся. 

Поскольку диагностирование творчества крайне затруднительно и имеет 

явный субъективный оттенок, то речь идет, прежде всего, о выявлении 

позиции, отношения, желания ребенка в разных видах деятельности и о 

степени влияния педагога на эту позицию. 

Специфика оценивания результатов деятельности обучающихся в 

дополнительном образовании детей заключается в том, что она 

ориентирована не только на результат, но и на процесс этой деятельности, 

на еѐ цели, способы, средства, условия и включает не только оценку 

педагога, но и самооценку обучающегося. 

В учреждениях дополнительного образования выделяют две основные 

группы диагностических методик, используемых для оценивания 

деятельности обучающихся – количественные методы и методы 

экспертной оценки, где оценивание опирается на заранее разработанную и 

предъявляемую ребенку систему критериев. 

Практика показывает, что формы, подходы, методики оценивания и 

фиксирования достижений обучающихся в учреждении дополнительного 

образования очень разнообразны, их использование зависит от возраста 

обучающихся и направленности дополнительных образовательных 

программ, целей и задач педагогической работы. 



Педагогами используются различные нецифровые формы оценивания – 

вербальное выражение оценки (похвала, порицание и пр.) или материальное 

выражение оценивания (флажки, звезды, конфеты, открытки и пр.). Особую 

роль, по мнению В.С. Безруковой, играет эмоциональная сторона поведения 

педагога: его мимика, жесты, модуляция голоса, критическое замечание, 

добрый поощрительный или укоризненный взгляд, движение рук, плеч – все 

приобретает оценочный смысл . 

Существуют различные формы оценивания достижений обучающихся: 

дневник педагогических наблюдений, папки развития, диагностические 

карты, зачетные и личные учебные книжки и так далее. 

Примером такого оценивания может служить портфолио. 

В зависимости от цели, которая отражает результат, ради которого 

собирается портфолио, выделяют портфолио-собственность (собирается для 

себя) и портфолио-отчет (собирается для педагога). 

В зависимости от содержания выделяют: 

 портфолио достижений: включает в себя лучшие результаты работы 

обучающегося; 

 рефлексивный портфолио: включает в себя материалы и самооценку 

достижения целей, особенностей хода и качества работы с различными 

источниками информации, ощущений, размышлений, впечатлений; 

 проблемно-ориентированный портфолио: включает все материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения какой-либо проблемы; 

 тематический портфолио: включает материалы, отражающие работу 

обучающегося в рамках той или иной темы.  

При работе с портфолио обучающийся осознает, как происходит 

процесс обучения, освоения определенной деятельности; делает выводы о 

том, насколько эффективны для него лично те или иные виды работы; 

оценивает свои достижения и возможности, собственное продвижение. 

Таким образом, «портфолио является важным мотивирующим фактором 

обучения, он нацеливает обучающегося на демонстрацию прогресса» . 

Особое внимание нужно уделить такому виду оценивания, как, 

самооценка. По определению Н.В. Клѐновой и Л.Н. Буйловой самооценка – 

«это представление ребенка о своих достоинствах и недостатках и 

одновременно характеристика уровня его притязаний» . 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке, становились субъектом оценочной деятельности. 

При этом создаются такие условия активного взаимодействия педагога и 

ребенка, в результате которого происходит развитие и саморазвитие как того, 

так и другого. Формирование способности к самооценке «влияет на 

эффективность социальной адаптации личности, является регулятором 

поведения и взаимоотношения человека с окружающими, сказывается на 

отношении к успехам и неудачам» . 

Таким образом, с современной точки зрения, оценка – это эффективное 

педагогическое средство развития личности ребенка. Оценивание выполняет 



развивающую и мотивирующую функции, а также способно формировать 

адекватную и позитивную самооценку ребенка. 

Не случайно в системе дополнительного образования детей существуют 

свои особенные позиции к оцениванию качества и результативности 

деятельности обучающихся. Педагоги стремятся находить критерии, 

методики и формы оценивания, наиболее отвечающие специфике и задачам 

дополнительного образования.  

Поэтому так важен в учреждении дополнительного образования детей 

поиск новых форм оценивания деятельности обучающихся, которые бы 

соответствовали целям и задачам дополнительной образовательной 

программы, содержанию деятельности, возрасту и уровню развития ребенка, 

но при этом бы стимулировали бы обучающихся на продолжение 

деятельности и саморазвитие. 

 

«Мягкая игрушка» и «Вязание» 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и 

умений обучающихся. Каждая созданная работа наглядно показывает 

возможности учащегося. Уровень усвоения программного материала 

определяется по результатам выполнения практических работ. С каждым 

ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы, здесь необходимо 

внимательное, чуткое и доброе отношение к маленькому автору. Выбирается 

дифференцированный подход к обучающемуся, все удачи поощряются, все 

недочеты тактично и мягко исправляются. Контролируется качество 

выполнения изделий по всем разделам с учетом следующих критериев: 

 

• удовлетворительное качество работы и соответствие ее художественным 

требованиям; 

• четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

• художественная выразительность и оригинальность творческих работ. 

           Программа всех разделов кружка усложняется от занятия к занятию. 

Постепенно, создавая работы малых или больших форм, выполненные за 

короткое или длительное время, педагог и сами ребята видят качественный и 

творческий рост от работы к работе. В связи с этим мы определили критерии, 

по которым оценивается работа учащихся на различных сроках обучения: 

-аккуратность; 

-четкость выполнения изделия; 

-самостоятельность выполнения; 

-наличие творческого элемента.  

                   «Зачѐты» за теоретические знания проводятся в виде викторин, 

кроссвордов, ребусов. 

                  Формами подведения итогов работы могут быть: открытые 

занятия, выставки, творческая защита, самооценка, коллективное обсуждение 

и др. 

                  Итоговая оценка осуществляется в форме показа лучших работ на 



выставках — районных, городских, персональных. Лучшие работы 

отмечаются грамотами, дипломами, подарками. 

 

«Хореография» 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся, конечно, должен быть сам руководитель с помощью метода 

наблюдения и метода включения детей в хореографическую деятельность. 
Механизмом оценки роста и восхождения является: ―обратная связь‖ 

обучающегося и педагога; уровень задач, которые ставят перед собой 

обучающийся и коллектив: а также достижения не только творческого 

характера, но и личностного. 
Если ―обратная связь‖ от участника передает готовность продолжать 

тренироваться, учиться, участвовать и это находит выражение в труде и 

настойчивости, а при этом уровень притязаний личности растет 

соответственно достижениям, значит с личностью все в порядке, она растет и 

развивается. 
А поскольку танец - творчество коллективное и, если коллектив с 

удовольствием работает и отдыхает, то его деловое и неформальное общение 

―здоровое‖. Если зритель стремиться посмотреть выступления танцевальной 

группы значит, творческий организм живет и развивается успешно. 
Формирование оценочной деятельности у детей в танцевальном 

объединении происходит по двум направлениям. 
Во - первых, благодаря изучению творчества Мастеров, во - вторых, в 

сопоставлении с тем, как изменились результаты, прежние и настоящие. У 

нас не принято сравнивать и сопоставлять ―талантливость‖ работы 

ровесников. Это может вызвать негативное явление - потерю стремления 

ребенка подняться в своих знаниях и умениях на более высокую ступень. 

Соперничество и конкуренция внутри детского коллектива губительны, так 

как вместо творчества начинается работа ради первенства, ради успеха. 
 


