
,МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.В. Леонтович

ФГОС общего образования определяет три группы результатов обуче-

ния школьников в системе общего образования, а именно: предмет-

ные, метапредметные, личностные. Они трактуются именно как ре-

зультаты обучения, т.е. итог реализации процесса обучения, не раз-

вития, социализации и т.д. а именно обучения. Поэтому нам нужно

«вложить» в процесс обучения логику развития и выйти на диагностику

процесса развития — в том понимании, которое он имеет в контексте

становления субъектности и развития личности — истинных целей об-

разования.

• предметные, межпредметные, личностные результаты • компетентност-

ный подход • субъектно-деятельностный подход • портфолио достижений

Итак, ФГОС предусматривает следующие результаты обучения:
• «предметные, включающие освоенные обучающимися умения,
специфические для данной предметной области, виды деятель-
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ности по получению нового
знания в рамках учебного
предмета;
• метапредметные, включаю-
щие освоенные обучающимися
межпредметные понятия и
универсальные учебные дейст-
вия (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные),
способность их использования
в учебной, познавательной и
социальной практике;
• личностные, включающие го-
товность и способность уча-
щихся к саморазвитию и лич-
ностному самоопределению,
сформированность их мотива-
ции к обучению и целенаправ-
ленной познавательной дея-
тельности, системы значимых
социальных и межличностных
отношений, ценностно-смыс-
ловых установок, отражаю-
щих личностные и граждан-
ские позиции в деятельности,
социальные компетенции, пра-
восознание, способность ста-
вить цели и строить жизнен-
ные планы, активно и заинте-
ресованно познавать мир, осо-
знавать ценность труда, науки
и творчества; учиться, осозна-
вать важность образования и
самообразования для жизни и
деятельности, способность
применять полученные знания
на практике».

В тексте мы выделили наи-
более значимые для нас пара-
метры. ФГОС устанавливает в
качестве ведущей способность
учащихся к саморазвитию, —

что же это за способность и как
можно задать процесс её разви-
тия в процессе образования?

Развитие в образовании за-
даётся тремя различными по
своей природе процессами, а
именно: становление — это ес-
тественное биологическое «со-
зревание» и рост, которые имеют
свои выраженные возрастные
особенности и статистический
разброс, соответствующий этой
предзаданной норме; формиро-
вание — здесь человека, лич-
ность формирует социальная
среда, заставляя подчиняться со-
циально заданным нормам; за-
полняя заранее созданную фор-
му, содержанием; преобразова-
ние — откуда-то из глубин суще-
ства появляющееся чувство не-
согласия быть похожим и иден-
тичным каждому из семи мил-
лиардов людей, живущих в на-
стоящее время на Земле; насущ-
ная потребность в индивидуаль-
ном смысле и способе жизни, ко-
торые призваны обеспечить
уникальность каждого конкрет-
ного человека, преодоление сло-
жившегося стандартного режи-
ма жизнедеятельности в соот-
ветствии с некоторой иерархией
ценностей и смыслов жизни че-
ловека.

Именно последний про-
цесс определяет динамику
личностных характеристик че-
ловека, его движение как само-
стоятельного, отличного от
других людей субъекта собст-
венного развития. Исходя из
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этого мы можем назвать прояв-
ления личности, определяю-
щие динамику личностного
развития (по В.И. Слободчи-
кову): ценностные ориента-
ции обеспечивают устойчи-
вость личности, определён-
ность и последовательность
поведения, постоянство взаи-
моотношений человека с соци-
альным миром, с другими
людьми; позиция — это лично-
стный способ реализации базо-
вых целей и ценностей челове-
ка в социально-профессио-
нальном пространстве; посту-
пок — сознательное действие,
акт нравственного самоопреде-

ления человека, в котором он
утверждает себя как личность
в своём отношении к другому
человеку, к себе самому, к об-
ществу и миру в целом.

Сделав эти вводные заме-
чания относительно личност-
ных результатов обучения, по-
пробуем схематично опреде-
лить, какие подходы (традици-
онный, компетентностный,
субъектно-деятельностный) к
построению образовательного
процесса «отвечают» за дости-
жение разных типов результа-
тов обучения и какие средства
диагностики могут быть ис-
пользованы для их фиксации.
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Подход Результаты Процесс Итог развития Диагностика

Традицион-
ный

Предметные Обучение Освоенные
знания, умения,
навыки

На основе
тестов и задач

Kомпетент-
ностный
(деятель-
ностный)

Метапредмет-
ные (когнитив-
ные, коммуника-
тивные, регуля-
тивные)

Предметная
и социаль-
ная деятель-
ность

Развитые ком-
петентности

По результа-
там выполне-
ния проекта

Субъектно-
деятель-
ностный
(антрополо-
гический)

Личностные
(ценностно-
смысловые)

Рефлексия
процесса и
результата
деятельнос-
ти

Становление
субъектной
позиции

Выявление из-
менений отно-
шения к миру,
окружающим,
себе самому

В традиционной классно-
урочной системе результатом
обучения является освоение
совокупности знаний, умений
и навыков по конкретным
предметам, входящим в учеб-
ный план, качество которых
определяется при воспроизвод-
стве учеником материала или
решении им задач. Это соответ-

ствует предметным результа-
там обучения. Такая диагности-
ка помогает нам установить
средний уровень обученности
учащихся, но почти ничего не
говорит о том, что происходит
с конкретным ребёнком в про-
цессе учёбы.

Ведущим подходом в со-
временном основном общем
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образовании является компе-
тентностный подход. Он был
разработан в конце ХХ века ан-
глийским психологом Дж. Ра-
веном1 по заказу работодате-
лей, заинтересованных в полу-
чении эффективного инстру-
мента оценки возможностей
будущих сотрудников при их
приёме на работу. Этот подход
оказался перспективным и
вскоре был распространён на
все образование. Объективные
ограничения на его примене-
ние для оценки качества инди-
видуализированного, личност-
но-ориентированного образо-
вания накладывает то, что он
был создан в интересах именно
работодателей, а не свободной,
саморазвивающейся личности.
В России наиболее полно раз-
работка компетентностного
подхода представлена в рабо-
тах А.В.Хуторского2.

В рамках этого подхо-
да компетентность определя-
ется как интегральное качест-
во личности, характеризующее
способность решать проблемы
и типичные задачи, возникаю-
щие в реальных жизненных си-
туациях с использованием зна-
ний, учебного и жизненного
опыта, ценностей и наклоннос-
тей. Компетентностный под-
ход определяет в качестве
главной задачи развитие спо-
собности действовать именно в
реальных жизненных ситуаци-
ях, т. е. основой для него явля-
ется задача вписать конкретно-

го человека в существующий
социум, оспособить его средст-
вами действий в реальной (уже
существующей, кем-то и для
чего-то созданной) жизненной
ситуации. При развитии ком-
петентности школьник учится
применять знания и навыки на
новом материале, переносить
способы решения задач с одно-
го предмета на другой, — т. е.
осваивает универсальные
учебные действия — основу
метапредметных результатов.
Этот подход вполне согласует-
ся с главной целью общего об-
разования — выращивать и
воспитывать достойных граж-
дан своего общества, способ-
ных и готовых взять на себя
разнообразные социальные и
профессиональные функции,
что позволит обществу (нации,
государству) успешно разви-
ваться и конкурировать с дру-
гими государственно-нацио-
нально-территориальными об-
разованиями за источники ре-
сурсов, рынки сбыта, культур-
ные приоритеты и др. Но ком-
петентность не предполагает в
качестве ведущей задачи лич-
ностное развитие каждого кон-
кретного человека, выявление
и развитие его неповторимой
индивидуальности. Это даёт
основание В.И. Слободчикову
писать: «Главный целевой ори-
ентир школьного обучения —
это подготовка выпускника
для его употребления в соци-
альном производстве, при этом
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неважно в каком — в матери-
альном или гуманитарном про-
изводстве».

Уровень сформированнос-
ти компетентности определя-
ется свободой владения мате-
риалом и возможностью взаи-
модействия с другими людьми
в процессе выполнения опре-
делённой задачи или организа-
ции совместной деятельности
(например, минимальный уро-
вень компетентности может
быть определён как способ-
ность человека понять текст
или вопрос, высший уровень
компетентности предполагает
способность «расставить» лю-
дей, в соответствии с их спо-
собностями и склонностями,
для выполнения конкретной
задачи). Поэтому уровень раз-
вития компетентности учаще-
гося можно оценить по качест-
ву и результативности выпол-
ненного им индивидуального
или группового проекта.

В субъектно-деятельност-
ном (или, по В.И. Слободчико-
ву, гуманитарно-антропологи-
ческом) подходе обучение
строится от конкретного уни-
кального человека, личности,
от самостоятельно поставлен-
ных им целей и задач в дея-
тельности, которые решаются с
соответствующими поправка-
ми на конкретную жизненную
(сложившуюся по разным об-
стоятельствам в данном кон-
кретном месте и в данное вре-
мя) ситуацию. Способность и

возможность человека к преоб-
разованию реальности и выст-
раиванию своей собственной
действительности именуется
его субъектностью и является
формой и средством самоакту-
ализации и самореализации
человека во взаимодействии с
другими людьми, культурны-
ми традициями, объектами и
явлениями природы. Субъект-
ность является важнейшей
предпосылкой становления и
развития личности каждого че-
ловека.

На практике мера субъект-
ности определяется уровнем
развития субъектной позиции.
Под «позицией» понимается
способ реализации личност-
ных ценностей. Занимая ту
или иную позицию, мы заявля-
ем основания, относительно
которых строим своё отноше-
ние к окружающим объектам и
явлениям, определяем тип соб-
ственных действий в соответ-
ствии с нашими морально-
нравственными и мировоз-
зренческими установками,
принадлежностью к опреде-
лённой культурной традиции.
Субъектная позиция предпо-
лагает заявку на ценность быть
самим собой, хозяином и рас-
порядителем собственной дея-
тельности. Субъектная пози-
ция в образовательном процес-
се предполагает право, способ-
ность и возможность быть
субъектом своей учебной дея-
тельности — заявлять личност-
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ный смысл своего образования
и строить его в соответствии с
собственной индивидуальнос-
тью. Это имеет решающее зна-
чение для повышения мотива-
ции детей к учению, освоению
ими индивидуальных смыслов
собственного образования
как пути личностной и про-
фессиональной самореализа-
ции. С субъектной позицией
можно работать педагогичес-
кими средствами, создавая
специальные условия (матери-
ально-технические, мотиваци-
онные, коммуникативные) для
её развития и последователь-
ного прохождения уровней та-
кого развития, которые опре-
деляют образовательную среду
учреждения (об этом ниже).

Итак, субъектную позицию
мы определяем как направлен-
ность на достижение самосто-
ятельно поставленных целей и
задач в деятельности при имею-
щихся социокультурных услови-
ях, характере склонностей,
структуре способностей чело-
века и освоенности им способов
деятельности. А.С. Обухов оп-
ределяет субъектную позицию
как «авторство человека в соб-
ственной жизнедеятельности,
выраженных в воплощении в
реальность самостоятельно по-
ставленных целей и осознанных
устремлений, направленных на
развитие себя, других, условий
жизни, самой деятельности»3.

Здесь необходимо отме-
тить, что развитие субъектнос-

ти не означает неограниченной
свободы действий или эгоис-
тической самовлюбленности.
Оно происходит в конкретном
социокультурном контексте,
предполагает продуктивное
взаимодействие с другими
людьми, обществом и его ин-
ститутами, становление лично-
сти субъекта в пространстве
культурно-исторических цен-
ностей и смыслов. П.Я. Гальпе-
рин писал: «Чтобы быть лич-
ностью, нужно быть субъек-
том, сознательным, обществен-
но-ответственным субъек-
том (выделение наше —
А.Л.)»4. При этом овладение
широким спектром компетент-
ностей является необходимым
(но недостаточным) условием
становления субъектной пози-
ции.

Методики измерения лич-
ностных результатов освоения
общеобразовательных про-
грамм должны основываться
на выявлении динамики разви-
тия ценностей учащихся, изме-
нении их позиции, характера
поступков. При этом в процес-
се обучения должны создавать-
ся условия для реализации
учащимся деятельности, кото-
рая могла бы являться источ-
ником, средством и индикато-
ром этих изменений. Именно
деятельность, её уровень, на-
правленность; проявляемые
при её реализации волевые ка-
чества, способности к комму-
никации в наибольшей мере
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характеризуют динамику лич-
ностных изменений и на их ос-
нове могут строиться методики
оценки уровня личностных ре-
зультатов обучения.

Принципиальное отличие
в измерении личностных ре-
зультатов от предметных и ме-
тапредметных состоит в их от-
носительности. Если в пред-
метных результатах, скажем,
по математике, мы можем при-
менить абсолютную оценку —
знает или не знает ученик кон-
кретный материал; метапред-
метных — может или не может
он применить определённый
способ действий на новом, не-
знакомом материале, то с абсо-
лютным ориентиром для опре-
деления личностных результа-
тов ситуация гораздо сложнее.
Есть возрастная норма, кото-
рая характеризует типичный,
средний для данного возраста
уровень самостоятельности,
ответственности, направленно-
сти на самореализацию и т. д.
И есть уникальные отличия
(нередко весьма большие)
каждого индивида от этой воз-
растной нормы, периоды бур-
ных личностных изменений за
короткие промежутки време-
ни, следствием которых явля-
ются новообразования. Поэто-
му любые абсолютные крите-
рии оценки личности будут ав-
томатически задавать вектор
на редукцию уникальности,
подтолкнут нас к разработке
«стандарта личности», набору

качеств, которыми должен об-
ладать «нормальный» человек.

Главным объектом измере-
ния при определении личност-
ных результатов обучения
должна стать динамика разви-
тия; «приращение» личност-
ных параметров на определён-
ном промежутке времени; фик-
сация глубины и масштаба
проявлений личности в дея-
тельности, т. е. методики диа-
гностики личностных резуль-
татов должны иметь и диагно-
стический, и мониторинговый
характер.

Таким образом, главным
критерием оценки метапред-
метных и личностных резуль-
татов обучения может стать
критерий успешности в иссле-
довательской и проектной де-
ятельности. При этом мета-
предметные результаты могут
быть выявлены преимущест-
венно по итоговой «картин-
ке» — продукту этой деятель-
ности, т. е. исследовательской
работе и её презентации, в то
время как личностные резуль-
таты должны определяться,
помимо результата, ещё и «об-
ратным отсчётом», — как уча-
щийся к этому результату шёл,
т.е. включать хотя бы неболь-
шой лонгитюд — выявление
динамики изменения интере-
сующих нас характеристик, ко-
торая предполагает диагности-
ку на входе (фиксация реаль-
ного положения дел), текущую
диагностику (отслеживание
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хода преобразований), итого-
вую диагностику (оценка пол-
ноты/неполноты таких преоб-
разований, «шага развития» в
целом).

Как мы видели выше, пред-
метом диагностики могут быть
такие личностные параметры,
как изменения в системе цен-
ностей, позициях и поступках
учащихся. Так, в рамках чте-
ния им. В.И. Вернадского, ко-
торые продолжаются всего
5 дней, диагностика, разрабо-
танная А.С. Обуховым, постро-
ена на анкетировании участни-
ков в начале и в конце меро-
приятия. Сравнение ответов на
эти анкеты позволяет выявить
явную динамику декларируе-
мых участниками целей — от
установки на победу, получе-
ние диплома в начале до встре-
чи и возможности содержа-
тельного общения с эксперта-
ми и сверстниками в конце.
Это характеризует сдвиг в по-
нимании смысла (ценности)
участия в Чтениях, который
происходит в условиях специ-
ально организованной дея-
тельности.

Начнём с формальной
оценки качества исследова-
тельской или проектной рабо-
ты. Главной особенностью та-
ких работ является отсутствие
однозначной шкалы оценки ра-
боты даже при хорошо форма-
лизованных критериях. Оцен-
ка качества работы происхо-
дит, как правило, экспертным

путем и требует подготовлен-
ных экспертов, которые могут
оценить как предметное содер-
жание работы (квалификация
в конкретной научной облас-
ти), так и степень владения ма-
териалом и самостоятельность
при выполнении работы (ква-
лификация педагога). Заме-
тим, что ни учитель даже самой
высокой квалификации, ни ма-
ститый учёный не обладают
необходимыми возможностя-
ми, т. к. нередко учитель рабо-
тает в парадигме оценки усвое-
ния учеником материала (экза-
мена), а учёный интересуется
прежде всего объективной но-
визной полученного результа-
та, поэтому степень включён-
ности и самостоятельности
ученика иногда остаётся за
пределами его внимания.

Формально качество ис-
следовательской деятельности
школьника может быть оцене-
но по портфолио достижений,
которые несомненно все боль-
ше входят в нашу жизнь — т. е.
качества и количества дипло-
мов, полученных на конферен-
циях и конкурсах разного
уровня. Здесь может быть два
параметра: качество (уровень)
достигнутых результатов и
структура самого портфолио
достижений.

Качество определяется
уровнем достижений на кон-
ференциях (участник, призер,
лауреат, победитель и т.д.) и
уровнем (качеством, рейтин-
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гом) этой конференции, кото-
рый задаёт степень конкурен-
ции между участниками. Здесь
возникает главный вопрос —
об объективности оценки, или
о «стоимости» того или иного
красивого диплома, получен-
ного на конференции. Оказы-
вается, что на данный момент
никаких общепринятых крите-
риев определения качества
конференций нет. Уровень
школьной конференции в ли-
цее, сотрудничающим с веду-
щим университетом, может
быть существенно выше кон-
ференции, имеющей федераль-
ный статус, но проводящейся
формально, поэтому качество
конференции нельзя опреде-
лять по статусу её учредителя.
Равно как и общепринятого со-
отношения условных «участ-
ников», «призеров», «победи-
телей» тоже не существует.
Диплом I степени выше,
чем III степени, или нет? Ока-
зывается, есть конференции, на
которых выше диплом III сте-
пени. А где-то дают лучшим
диплом лауреата, а всем осталь-
ным — диплом I степени.

Выход видится в система-
тизации системы исследова-
тельских и проектных конфе-
ренций и конкурсов, проходя-
щих в нашей стране. Админис-
тративно это очень сложная за-
дача, но в рабочем порядке
каждая школа или управление
образованием может разрабо-
тать и утвердить систему кри-

териев, на основании которой
можно оценить качество той
или иной конференции и, соот-
ветственно, «цену» выдаваемо-
го ей диплома. Мы разработа-
ли и апробировали критерии,
по которым может быть со-
ставлен рейтинг региональных
конференций на примере Мос-
ковского городского конкурса
проектных и исследователь-
ских работ школьников. При
всем кажущемся несовершен-
стве отдельных критериев, в
совокупности они дают доста-
точно адекватную оценку
уровня конкретной конферен-
ции, которая в целом совпала с
экспертной оценкой специали-
стов, которым не сообщалось
об этих критериях. Мы реко-
мендуем следующие критерии:
• общее количество представ-
ленных работ;
• наличие отборочного тура,
соотношение отобранных/от-
клоненных работ, письменное
рецензирование работ;
• количество образовательных
учреждений, из которых участ-
ники представили свои работы;
• количество районов/регио-
нов/стран;
• квалификация экспертов —
процент экспертов с учёной
степенью/высшей квалифика-
ционной категорий педаго-
га/имеющих длительный опыт
экспертизы на школьных кон-
ференциях высокого уровня;
• принадлежность экспертов —
только организация, проводя-
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щая конференцию/учителя и
методисты из разных организа-
ция/широкое участие научно-
го сообщества;
• издание сборника работ уча-
щихся с рецензиями/с коммен-
тариями/без рецензий и ком-
ментариев;
• наличие образовательной
программы с участием веду-
щих учёных, посещением науч-
ных музеев и др.;
• наличие аналитических мате-
риалов, отражающих тенден-
ции в развитии конференции и
методических рекомендаций
по подготовке работ.

Этот список может быть
продолжен. Важно, что пере-
численные критерии задают
вектор в развитии системы
конференций; стремление со-
ответствовать этим критерием
автоматически способствует
повышению уровня всей реги-
ональной системы конферен-
ций. При этом в перечень «за-
чётных» конференций в регио-
не могут быть включены кон-
ференции всероссийского и
международного уровней, рей-
тинг которых может быть про-
считан по тем же критериям.
«Вес» каждого критерия может
быть определён на региональ-
ном уровне ведомственным
нормативным документом в
соответствии со спецификой
региона.

И второй параметр —
структура портфолио. Он не
должен быть формальным

сборником всех случайных и
неслучайных наград учащего-
ся; в нем педагог и ученик сов-
местно создают проект лично-
стного роста ученика и его
фиксации в документах.
В этом случае педагог, хорошо
зная конкретного учащегося,
контролирует соответствие
представляемых в портфолио
материалов реальному поло-
жению дел. Педагог и ученик
выстраивают логику портфо-
лио при движении от простых
работ к сложным; преемствен-
ность в развитии тематики и её
связи с общеобразовательны-
ми дисциплинами. Этот пара-
метр не поддаётся оценке фор-
мальными методами, поэтому
мы рассмотрим его ниже при
обсуждении методик оценки
личностных результатов.

Таким образом, методика
подсчёта качества портфолио
происходит по формуле:

где К — искомый коэффициент
качества портфолио достиже-
ний;   Ai — коэффициент каче-
ства конференции (зависит от
места конференции в общем
рейтинге, например, если во
взятом рейтинге 10 конферен-
ций, то первые 2 дают 1 балл,
вторые 2 — 0,8 балла и т.д.);  
Bi — коэффициент уровня до-
стижений учащегося на конфе-
ренции (победитель — 1 балл,
призер — 0,5 балла, участник —
0,1 балла, при этом количество
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победителей должно состав-
лять не более 10 % от общего
количества участников, призе-
ров — не более 35 %, как это
принято в регламенте олимпи-
ад школьников).

Для того, чтобы учащиеся
не стремились принять учас-
тие в максимальном количест-
ве конференций в ущерб учёбе,
при подсчёте баллов должно
быть введено ограничение. Од-
на и та же работа учащегося в
течение одного учебного года
при подсчёте коэффициента
может быть учтена только три
раза на трёх уровнях: муници-
пальном, региональном, все-
российском (при условии вы-
движения с предыдущего уров-
ня на последующей как побе-
дителя). Учащийся может вы-
полнить в течение одного года
две работы по рекомендации
педагогического совета школы,
решение которого подтвержда-
ет, что вторая работа не влечет
перегрузки и не идёт в ущерб
освоению общеобразователь-
ных программ. В этом случае
учащийся может получить го-
раздо более высокий балл
портфолио, что отражает ре-
альный уровень его возможно-
стей.

Таким образом могут быть
оценены метапредметные ре-
зультаты обучения школьни-
ков, характеризующие их «аб-
солютные» способности к при-
менению полученных знаний в
практической проектной и ис-

следовательской деятельности
и получению соответствующе-
го результата, или компетент-
ность в сфере исследователь-
ской и проектной деятельности.

Важно, что на основе рей-
тинга портфолио учащихся из
разных образовательных уч-
реждений может быть выстро-
ен рейтинг учреждений по па-
раметру качества организации
исследовательской и проект-
ной деятельности и разработа-
на региональная система гран-
товой поддержки таких учреж-
дений, что будет стимулиро-
вать их администрации к раз-
витию образовательных про-
грамм, основанных на исследо-
вательской и проектной дея-
тельности. Это даст возмож-
ность к повышению качества
работ учащихся и эффектив-
ной реализации ФГОС в части
достижения высоких мета-
предметных и личностных ре-
зультатов обучения.

Теперь обсудим возмож-
ные методики оценки личност-
ных результатов обучения. Мы
здесь не будем приводить кон-
кретные тесты и опросники и
методики их обработки, сосре-
доточившись на основных
принципах. Главная идея: нуж-
но сформировать диагностиче-
ские процедуры, по разнице ре-
зультатов которых в начале и в
конце организованной иссле-
довательской или проектной
деятельности можно было бы
адекватно судить об измене-
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нии ценностных ориентаций,
позиций и характера поступ-
ков учащихся.

Очевидно, что квалифици-
рованный педагог, руководитель
работы, всегда чувствует, что
происходит с ребёнком, как из-
меняется его отношение к учёбе,
к окружающим, к школе и т.д.
Главное, чтобы педагог имел со-
ответствующую внутреннюю ус-
тановку — работать и обращать
внимание не на формальные
учебные результаты, а на внут-
ренние движущие силы ребёнка
и их динамику. В процессе про-
ведения семинаров в различных
регионах России были отработа-
ны вопросы к руководителям ис-
следовательских работ, которые
они могут задать сами себе с це-
лью лучшего понимания дина-
мики развития личностных ха-
рактеристик школьников:
• как к Вам попал автор?
• как родилась тема работы
(чья инициатива, как уточня-
лась)?
• на каких этапах и в чем про-
являлась инициатива автора?
• как Вы эту инициативу под-
держивали?
• как и почему корректирова-
лись тема и методика исследо-
вания в ходе работы?
• какой этап был самым труд-
ным и почему?
• как и по чьей инициативы Вы
разрешили трудности?
• как Вы оценивали успеш-
ность работы автора и измене-
ния его отношения к делу?

Ответы на эти вопросы по-
могают педагогу сконцентри-
ровать своё внимание на моти-
вационно-личностных параме-
трах развития (динамике цен-
ностей, позиций, характере со-
вершаемых поступков) и выст-
роить свою экспертную оценку
этих параметров.

Следующая методика ос-
нована на выявление динами-
ки развития позиции автора,
которая выявляется через из-
менение отношения:
• к научному руководителю,
его научной квалификации,
личностным качествам (прояв-
ляется в интересе к характеру
и результатам его профессио-
нальной деятельности, жиз-
ненным пристрастиям и кон-
тактам);
• к родителям на основе их во-
влеченности в процесс выполне-
ния работы, интересу к предме-
ту деятельности, помощи и под-
держке в трудных ситуациях;
• к учёбе как к активному дея-
тельностному процессу, в ходе
которого можно целенаправ-
ленно освоить необходимые
для развития исследования
факты, модели, версии;
• к сверстникам как к субъек-
там совместной познаватель-
ной деятельности, когда они от-
крываются не только как парт-
нёры по общению и играм, но и
прежде всего как соратники в
совместной созидательной дея-
тельности, оппоненты в обсуж-
дении её хода и результатов;
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• к предмету изучения не как к
застывшему во времени собра-
нию общепринятых догм, а как
к динамичной, постоянно
усомневаемой и дополняемой
совокупности направлений
развивающегося знания;
• к представлению работы как
к процессу обсуждения её ре-
зультатов с заинтересованны-
ми сторонами, дающему пищу
для дальнейшего обдумывания
и определения перспектив её
развития.

По каждому из параметров
строится соответствующая ан-
кета, позволяющая выявить
динамику отношений.

Руководители исследова-
тельских работ во время прове-
дения семинаров в г. Новый
Уренгой предложили следую-
щие вопросы, на основе отве-
тов на которые в начале и в
конце работы можно выстро-
ить количественную оценку
динамики развития личност-
ных характеристик.
• для чего ты выполняешь ис-
следовательскую работу?
• что конкретно интересует те-
бя в избранной области?
• чем для тебя значима вы-
бранная проблема и почему?
• какое значение имеет для те-
бя отношение к твоей работе
окружающих (учителей, свер-
стников, родителей)?
• какие способы популяриза-
ции работы и её результатов
(участие в конференциях, рас-
сказы друзьям, соцсети и др.)

тебе интересно использовать и
почему?
• в чём конкретно интерес
(«фишка») к изучаемому в
рамках исследования предмету
и почему он возник?
• сможешь ли ты достичь цели,
поставленной в работе?
• чья помощь мне нужна (была
нужна) для достижения цели?
• обсуждал ли ты тему работы
со сверстниками? Какие новые
мысли они тебе подсказали?
Хотят ли они тебе помочь?

В конце выполнения рабо-
ты могут быть предложены
следующие вопросы, которые
позволяют получить самооцен-
ку автора:
• в чём твои друзья изменили
отношение к тебе в процессе
выполнения работы?
• что в учебных предметах, ко-
торые ты проходишь в школе,
стало более понятным (или не-
понятным)?
• повысилось (появилось) ли
твоё желание соревноваться с
другими?
• какой неизвестный ранее тип
работы (деятельности) ты ос-
воил?
• изменились ли твои взаимо-
отношения с руководителем в
ходе работы и в какой момент?
• как изменялось отношение к
объекту исследования (в чем
конкретно?)
• были ли беседы с руководи-
телем, когда для тебя открылся
новый смысл, разворот/изме-
нение темы?
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• был ли страх перед выступле-
нием? Удалось ли его преодо-
леть? Боишься ли следующего
выступления?

Также можно использовать
неоконченные фразы с после-
дующим семантическим ана-
лизом ответов, например:
• я понимаю цель работы в том,
что…
• чтобы решить проблему, по-
ставленную в работе, мне нуж-
но сделать…
• чтобы решить проблему мы
сделали все, кроме…

Ещё одной методикой диа-
гностики может быть модифи-
кация методики самооценки
эмоциональных состояний5,
суть которой состоит в том,
что учащемуся предлагается
определённый перечень поня-
тий, связанных с выполнением
исследовательской работы
(например: исследовательская
работа, научный руководи-
тель, методика исследования,
литературный обзор, презен-
тация работы и др.). Каждому
из понятий учащийся сопос-
тавляет по 3 прилагательных
из предлагаемого списка, име-
ющих разную эмоциональную
окраску. Для количественной
оценки эмоционального отно-
шения к каждому понятию ис-
пользуется специальная шка-
ла, которая позволяет полу-
чить результат в баллах. По из-

менению эмоционального от-
ношения к выбранным поня-
тиям в начале и в конце вы-
полнения работы может быть
определена динамика измене-
ния ценностных ориентаций
учащихся.

В любом случае при опре-
делении личностных результа-
тов обучения должна приме-
нятся совокупность анкетно-
тестовых и экспертных мето-
дик диагностики. Главная про-
блема состоит в сопоставимос-
ти результатов определения
личностных результатов в раз-
ных образовательных учрежде-
ниях. Это требует, с одной сто-
роны, применения достаточно
простых методик, не требую-
щих для интерпретации их ре-
зультатов высокой психологи-
ческой квалификации учителя,
что делает репрезентативными
результаты массового их при-
менения. С другой стороны,
повышения психологической
компетентности руководите-
лей исследовательских работ
школьников, что требует как
развития соответствующих
программ в системе повыше-
ния квалификации педагогиче-
ских кадров, так и создания се-
ти общественных профессио-
нальных объединений руково-
дителей исследовательских ра-
бот, где указанные проблемы
могли бы обсуждаться.
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