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Целью исследования является обзор имеющихся методик, применяемых для оценки сформированности 
проектно-исследовательских компетенций. Задачи исследования заключаются в анализе и обобщении име-
ющихся в современной педагогике подходов к оценке проектно-исследовательских компетенций у школьни-
ков старших классов. Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя методы 
общенаучной группы (такие как анализ, синтез, индукция, дедукция), а также ряд специальных методов: 
историографический анализ научной литературы по теме; сопоставительный анализ подходов к оценке эф-
фективности формирования проектно-исследовательских компетенций; а также методы компетентностно-
го подхода. По итогам проведенного исследования были получены следующие результаты: в современной 
педагогической науке выделяются качественный и количественный подходы к оценке проектно-исследо-
вательских компетенций. В рамках первого подхода в качестве основных критериев выделяются: психоло-
гические и личностные характеристики ученика; в рамках количественного подхода критериями выступают 
количественные показатели уровня сформированности проектно-исследовательских компетенций. Оба под-
хода могут применяться как самостоятельно, так и вместе. Предложены диагностики критериальной оценки 
сформированности проектно-исследовательских компетенций у школьников в старших классах. Рассмотре-
ны основные подходы к оценке критериев сформированности проектно-исследовательских компетенций 
у школьников старших классов, так как на сегодняшний день не существует единой модели оценки сформи-
рованности проектно-исследовательских компетенций.

Ключевые слова: компетентностный подход, учащиеся старших классов, проектная деятельность, 
исследовательская активность, проектно-исследовательские компетенции
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Введение 
Актуальность темы исследования обу-

словлена тем, что в современных условиях 
выпускник школы должен владеть опре-
деленным набором конкретных навыков 
и знаний. На государственном уровне осоз-
нается наличие проблемы спроса и пред-
ложения на рынке труда, которая возникает 

из-за несоответствия знаний, получаемых 
школьниками и студентами в сфере образо-
вания, потребностям рынка труда. Поэтому 
в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте общего образования 
(далее – ФГОС) заявлены конкретные ком-
петенции, которыми должны обладать стар-
шеклассники российских школ [1]. 
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В исследовательской литературе компе-
тентностный подход рассматривается как  
«обобщенное условие способности чело-
века эффективно действовать вне учебных 
предметов и ситуаций» [2, с. 42]. В настоя-
щем исследовании центральное место зани-
мают два ключевых понятия: «компетент-
ностный подход» и «компетентность». Ком-
петентностный подход в широком смысле 
рассматривается как стратегия согласования 
образовательных программ в школе с тре-
бованиями рынка труда. Обучение, постро-
енное на этом подходе, фокусируется на до-
стижении конкретных результатов, которые 
заключаются не просто в объеме усвоенной 
информации, а в способности обучающе-
гося действовать эффективно и адекватно 
в различных ситуациях [3]. Главной целью 
реализации компетентностного подхода 
является повышение практической направ-
ленности образования [4].

Понятие «компетенция» большинство 
исследователей определяют как целостную 
систему знаний, умений и навыков, обе-
спечивающих профессиональную деятель-
ность, то есть способность человека приме-
нять свои знания на практике [5]. При этом 
отмечается, что структура компетенций 
не ограничивается исключительно компо-
нентами деятельности (знания, умения, 
навыки), поскольку включает в себя так-
же мотивационный и эмоционально-воле-
вой аспекты [6, с. 35]. Важным элементом 
компетенции является опыт, понимаемый 
как интеграция приобретенных человеком 
индивидуальных действий, методов и при-
емов решения учебных и/или профессио-
нальных задач [7, с. 47].

Классическим считается определение, 
предложенное А.В. Хуторским: «компетен-
ция – это совокупность взаимосвязанных 
характеристик личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), опреде-
ляемых по отношению к определенному 
кругу объектов и процессов и необходимых 
для качественно продуктивного действия 
по отношению к ним» [8, с. 59]. 

Таким образом, компетентностный под-
ход предполагает практико-ориентирован-
ное обучение, включающее в себя умение 
действовать и решать задачи не в рамках 
образовательного процесса, а в процессе 
профессиональной деятельности. 

Среди перечня компетенций, которыми 
должен овладеть школьник старших классов, 
одной из важнейших для успешной будущей 
профессиональной деятельности признается 
проектно-исследовательская компетенция. 

В научной литературе проектно-ис-
следовательская компетенция понимает-
ся как «совокупность физических знаний 

в определенной области, знаний о структу-
ре проектной и исследовательской деятель-
ности; наличие проектных и исследователь-
ских умений (решать проблемы на основе 
выдвижения гипотез, ставить цель деятель-
ности), планировать деятельность, осущест-
влять сбор и анализ необходимой информа-
ции, выполнять эксперимент, представлять 
результаты исследования); наличие способ-
ности применять эти знания и умения в кон-
кретной деятельности» [9]. 

Цель исследования заключается в те-
оретическом обосновании и разработке эф-
фективных элементов методики формиро-
вания проектно-исследовательских компе-
тенций у школьников старших классов.

Материал и методы исследования 
Для проведения настоящего исследова-

ния были использованы публикации из на-
учных периодических изданий, затрагиваю-
щих тематику исследования. Поиск и отбор 
публикаций осуществляли в электронных 
библиотеках Elibrary.ru и Киберленинка 
на основе соответствия материалов крите-
риям включения в исследование.

В ходе исследования применялись как  
общенаучные методы (анализ, синтез, де-
дукция, индукция), так и специальные ме-
тоды, а именно: историографический ана-
лиз, сопоставительный анализ и методы, 
основанные на компетентностном подходе.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Историография компетентностного под-
хода в образовании и его применения в  
проектно-исследовательской деятельности 
представляет собой обширное поле иссле-
дований, включающее как фундаменталь-
ные теоретические работы, так и многочис-
ленные эмпирические исследования, про-
веденные как отечественными, так и зару-
бежными учеными.  Разнообразие подходов 
и методологий, используемых в этих иссле-
дованиях, отражает сложность и многогран-
ность самой концепции компетентности.

Теоретические основы компетентност-
ного подхода детально разработаны в тру-
дах таких авторитетных исследователей, 
как И.А. Зимняя [10], Н.Г. Кривенкова [11] 
и А.В. Хуторской [8].  И.А. Зимняя, напри-
мер, определяет компетентность как спо-
собность эффективно применять знания, 
умения и навыки в реальных, неформаль-
ных контекстах, выходя за рамки стандарт-
ных учебных ситуаций.  Однако следует 
отметить, что определение компетентности 
остается предметом дискуссий. Некото-
рые исследователи акцентируют внимание 
на когнитивных аспектах (знание и понима-
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ние), другие – на психомоторных навыках 
и практическом опыте, третьи – на социаль-
но-эмоциональных качествах и способно-
сти к сотрудничеству и саморегуляции. На-
пример, концепция ключевых компетенций, 
разработанная Европейским Союзом, под-
черкивает именно межпредметный характер 
компетенций и их значение для успешной 
адаптации в постоянно меняющемся мире.  
В этом контексте важно различать общекуль-
турные компетенции (коммуникативные, 
информационно-технологические, социаль-
ные) и предметные компетенции, специфич-
ные для определенной области знаний.

Сущность проектной и исследователь-
ской деятельности глубоко проанализиро-
вана в работах Е.А. Орловой [12], Е.А. Рум-
бешта, В.З. Мидукова, А.Л. Бородина и  
Е.П. Бородиной [13]. Эти исследования рас-
сматривают проектную деятельность не  
только как метод обучения, но и как само-
стоятельную форму организации учебного 
процесса, способствующую развитию кри-
тического мышления, креативности и навы-
ков решения проблем. Важными аспектами 
являются определение целей и задач про-
ектной деятельности, а также выбор адек-
ватных методов оценки результатов. Напри-
мер, оценка может быть ориентирована 
как на достижение конкретных продуктов 
проекта (например, рабочий прототип, на-
учный доклад), так и на процесс работы 
над проектом (командная работа, умение 
планировать и организовывать работу, са-
мостоятельность в принятии решений).

Методики оценки формирования проек-
тно-исследовательских компетенций пред-
ставлены в работах А.С. Корзуниной [6] 
и Г.В. Вишневецкой [4], они включают раз-
личные инструменты – от традиционных те-
стов и экзаменов до портфолио, cамооценки 
и взаимооценки. Выбор методики зависит 
от конкретных целей оценки и особенно-
стей образовательной среды. Некоторые ис-
следования предлагают использование сме-
шанных методов оценки, объединяющих 
количественные и качественные данные.

Зарубежные исследования, представ-
ленные работами Ф. Го, В. Нирантранона 
[3], Р.В. Пастрано, Р.С. Декано, A. Сула-
стри, Т. Хелмиа, Д. Сямсудина [14], Сон 
Ми Кима, Юн Соб Муна и Джа Хвана [2], 
часто ориентированы на эмпирическое из-
учение эффективности различных педа-
гогических технологий в развитии ком-
петенций. Эти исследования используют 
разнообразные методологические подходы, 
включая экспериментальные исследования, 
корреляционные анализы и качественные 
методы исследования (например, интервью, 
фокус-группы).

Особый интерес представляет работа 
М. Йокуш и Э. Булут [15], использующая 
метод Дельфи для определения ключевых 
компетенций и разработки инструментов их 
измерения. Метод Дельфи позволяет полу-
чить консенсус мнений экспертов в опре-
деленной области и обеспечить валидность 
инструментов оценки. Применение мето-
да Дельфи в исследовании компетенций 
дает возможность учесть субъективные 
факторы и обеспечить более объективную 
оценку компетенций. Однако следует от-
метить, что результаты исследования, осно-
ванного на методе Дельфи, могут зависеть 
от состава экспертной группы и формули-
ровки вопросов.

В заключение можно сказать, что исто-
риография изучаемой темы представля-
ет собой динамично развивающееся поле 
исследований, в котором постоянно по-
являются новые теоретические концеп-
ции и эмпирические данные. Дальнейшие 
исследования должны быть направлены 
на уточнение определения компетенций, 
разработку эффективных методик их оцен-
ки и создание инновационных образова-
тельных технологий, способствующих 
развитию компетенций у обучающихся. 
Особое внимание следует уделять меж-
дисциплинарному характеру исследований 
и использованию смешанных методов ис-
следования, позволяющих получить более 
полную и объективную картину формиро-
вания и развития компетенций в процессе 
проектно-исследовательской деятельности.

Основные подходы к оценке критериев 
сформированности проектно-

исследовательских компетенций 
у школьников старших классов 

В рамках существующего научно-педа-
гогического дискурса можно выделить два 
направления исследований в сфере оцени-
вания сформированности проектно-иссле-
довательской компетенции школьников: 
качественное и количественное. В иссле-
дованиях первого направления образование 
понимается как совокупность развития, вос-
питания и обучения школьников, которые 
неизбежно претерпевают изменения, адап-
тируясь к сложившейся ситуации на рынке 
труда, позволяя сформировать необходимые 
навыки для будущей профессии. Следова-
тельно, в рамках качественного подхода 
оцениваются следующие проектно-иссле-
довательские компетенции: 

1) организационно-творческая компе-
тенция (навыки рефлексии и самоконтроля 
при реализации проектного метода обучения); 

2) мотивационная компетенция (сфор-
мированный внутренний интерес к теме 
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проекта и к самостоятельной исследова-
тельской деятельности);

3) деятельностно-созидательная компе-
тенция (желание реализовать свои знания 
и навыки для решения нестандартной ситу-
ации с помощью самостоятельного иссле-
дования). 

По мнению сторонников качественного 
подхода к оцениванию проектно-исследо-
вательской компетенции, ученик старших 
классов должен самостоятельно моделиро-
вать свой план обучения, исходя из своих 
интересов, опыта и навыков. При этом про-
ектно-исследовательская компетентность 
разграничивается от приведенного выше 
набора проектно-исследовательских компе-
тенций и представляет собой «интегратив-
ную характеристику личности, которая вы-
ражается в готовности к самостоятельной 
теоретической и практической деятельно-
сти по созданию проектов». Следовательно, 
качественные критерии оценки фактически 
описывают фундамент самостоятельной 
личности, понимающей свои способности 
и обладающей инициативой в проектной 
деятельности [12, c. 239]. 

Таким образом, проектно-исследователь-
ская деятельность в рамках качественного 
подхода понимается как обучение исследова-
тельским технологиям и их использованию 
в дальнейшем процессе познания. В рамках 
качественного подхода оцениваются следу-
ющие критерии сформированности проек-
тно-исследовательских компетенций: когни-
тивный, волевой, эмоциональный, мотива-
ционный и деятельностный компоненты. 

Сторонниками качественного подхода 
эти критерии оцениваются, как правило, 
с помощью психологического диагностиче-
ского инструментария (табл. 1). 

В контексте качественной оценки про-
ектно-исследовательской компетенции об-
учающихся старших классов исследователи 
преимущественно акцентируют внимание 
на методах, направленных на вовлечение 

школьников в практическую деятельность. 
Данные методы способствуют развитию 
навыков проектирования у обучающих-
ся за счет применения и углубления полу-
ченных теоретических знаний. В процессе 
работы над проектом обучающиеся имеют 
возможность дополнять и развивать его, 
проводя самостоятельные исследование 
на основе имеющихся данных [3] 

Ориентируясь на продуктивную команд-
ную работу, исследователи предлагают оце-
нивать проектно-исследовательскую компе-
тенцию как набор субкомпетенций: способ-
ность ученика самостоятельно регулировать 
свою работу в группе, распределять обязан-
ности, ставить цели, анализировать резуль-
таты, работать друг с другом и т.д. [5]. 

Использование качественных научных 
методов для оценки уровня сформированно-
сти проектно-исследовательской компетен-
ции школьников имеет свои преимущества: 

− результаты формирования проектно-
исследовательской компетенции оценива-
ются как промежуточные итоги для даль-
нейшего развития, а не как окончательные 
достижения школьника;

− результаты оцениваются исходя из ин-
дивидуального подхода к качествам лично-
сти, в том числе с социально-психологиче-
ской точки зрения, о чем свидетельствует 
применение инструментов психологиче-
ской диагностики. 

Второй – количественный – подход под-
разумевает, что формирование проектно-
исследовательских компетенций оценива-
ется по критериям, которые можно описать 
количественно, методами статистического 
анализа. К числу таких критериев иссле-
дователи относят уровни сформирован-
ности компетенций у школьников по став-
шей уже классической методике И.А. Зимней 
(табл. 2): низкий уровень сформированности 
(1–3 балла); средний уровень сформирован-
ности (4–6 баллов), высокий уровень сфор-
мированности (7–10 баллов) [10]. 

Таблица 1
Уровни и диагностический инструментарий критериальной оценки сформированности 

проектно-исследовательских компетенций у школьников старших классов

Креативные компетенции Инструментарий диагностики
Когнитивный компонент Рисуночный тест Силвер (Диагностика когнитивной и эмоциональной 

сфер личности) 
Волевой компонент Тест «Волевые качества личности» (ВКЛ) М.В. Чумакова  
Эмоциональный компонент «Шкала эмоционального интеллекта» Н. Холла 

Тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина (ЭмИн) 
Диагностика «принятия других» В. Фрея 

Мотивационный компонент Диагностика мотивационной структуры личности В.Э. Мильмана 
Деятельностный компонент Тест Леонгарда–Шмишека 
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Таблица 2
Пример количественной оценки сформированности  

проектно-исследовательских компетенций по методике И.А. Зимней [10]

Уровни сформированности креативных компетенций по И.А. Зимней
Низкий (1–3 балла) Средний (4–6 баллов) Высокий (7–10 баллов)

Проявляет периодический 
интерес к обучению в отдель-
ной предметной области, не-
обходимо внешнее поощре-
ние. Не связывает обучение 
с личным саморазвитием. 
Способен оценить и контро-
лировать свое эмоциональное 
состояние, но не стремится 
к пониманию эмоционально-
го состояния других. Эмпатия 
проявляется крайне редко. 
Для выполнения заданий не-
обходим шаблон или пример. 
Самостоятельное мышление 
почти полностью отсутствует

Проявляет устойчивый ин-
терес к обучению в несколь-
ких предметных областях, 
но при наличии внешнего по-
ощрения проявляет большую 
активность. 
Может планировать свою 
учебную деятельность; может 
оценивать и контролировать 
свое эмоциональное состо-
яние; проявляет умеренную 
эмпатию к другим. Для вы-
полнения заданий требуется 
шаблон, который может мо-
дифицировать, если чув-
ствует внешнюю поддержку. 
Самостоятельное мышление 
использует редко 

Проявляет постоянный интерес к об-
учению в разных предметных обла-
стях, независимо от внешнего поощ-
рения. Имеет устойчивую внутрен-
нюю мотивацию. Владеет навыками 
самооценки своей исследовательской 
деятельности; полностью контроли-
рует свое эмоциональное поведение 
и внимательно относится к эмоци-
ям других людей. Хорошо развита 
эмпатия, которая применяется в ходе 
командной работы с коллегами. 
Способен вариативно использо-
вать стратегии обучения в иссле-
довательской деятельности, может 
не только модифицировать шаблон, 
но и создавать собственный шаблон, 
новый пример в проектно-исследова-
тельской деятельности

Сторонниками количественного подхо-
да к оценке формирования проектно-иссле-
довательских компетенций у школьников 
старших классов в качестве независимых 
переменных принимают учебные меропри-
ятия, связанные с проектно-исследователь-
ской деятельностью. Зависимыми перемен-
ными в данном случае являются три мета-
навыка, лежащих в основе исследователь-
ской деятельности, а именно: 

1) планирование;
2) мониторинг (контроль);
3) оценка результатов деятельности.
В рамках количественного подхода 

критериальное оценивание основывается 
в основном на результатах контрольных 
точек учебного процесса [15]. При этом 
для выявления уровней сформированности 
проектно-исследовательской компетенции 
используется формативное оценивание, 
при котором учащиеся получают задания 
не с целью проверки своих знаний и умений, 
а с целью проверки их сформированности. 
Соответственно, ошибки учеников в такой 
методике оценивания являются нормальны-
ми, и их появление должно вызывать не от-
рицательную оценку, а положительную об-
ратную связь, которая означает разъяснение 
того, что и как нужно исправить. В этом за-
ключается основное преимущество количе-
ственного метода оценивания: каждый ком-
понент проектно-исследовательских ком-
петенций можно оценить по 10-балльной 
системе и наглядно представить прогресс 

ученика по уровням сформированности 
проектно-исследовательской компетенции. 

Еще одним неоспоримым преимуще-
ством количественного метода оценивания 
является то, что обратная связь дается учи-
телем непосредственно во время работы 
над проектом группе учеников и индиви-
дуально. Оценка результатов работы каж-
дого ученика проходит на каждом уроке 
[13, с. 32]. Основной формой для такого 
оценивания является отчет, в котором уче-
никами фиксировались ответы на вопросы, 
результаты заданий и исследовательской 
деятельности. Такой подход позволяет ко-
личественно оценить знания и предметные 
умения, которые входят в состав проектно-
исследовательских компетенций.

Выводы 
В результате проведенного обзорного 

исследования можно сделать следующие 
выводы. 

1. Для успешного обучения в вузе, по-
следующего трудоустройства обучающиеся 
старших классов должны овладеть проек-
тно-исследовательской компетенцией, ко-
торая является одной из основных общих 
компетенций. Она основана на креативном 
и самостоятельном мышлении, которое по-
зволяет обучающемуся перерабатывать, 
модифицировать имеющиеся шаблоны 
действий в новые стратегии обучения. При  
этом оценивание сформированности про-
ектно-исследовательской компетенции мо-
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жет производиться как учителем, так и са-
мим учеником.

2. В современной научной педагогиче-
ской литературе применяются два подхода 
к выделению и оцениванию критериев: ка-
чественный и количественный. Оба подхо-
да могут применяться как самостоятельно, 
так и вместе, так как качественные крите-
рии могут дополнить количественные по-
казатели сформированности компетенций 
обучающихся старшей школы.

Однако на данный момент еще не суще-
ствует единого набора критериев и универ-
сальной методики их оценки для формиро-
вания проектно-исследовательской компе-
тенции у обучающихся старших классов. 
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