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Аннотация: Исследовательская деятельность является системообразующим вектором профессионального об-

разования студента педагогической магистратуры и направлена на подготовку педагога, способного к научно 

обоснованному решению сложных и разноплановых профессиональных задач. Значение исследовательской дея-

тельности в подготовке будущего педагога во многом определяет необходимость ее организационно-методичес-

кого сопровождения, неотъемлемой частью которого является оценка процесса и результатов исследовательской 

деятельности. Предметом настоящего исследования является результативный аспект оценки продуктов исследова-

тельской деятельности, рассматриваемых в контексте жизненного цикла исследовательского проекта. Основная 

задача исследования – разработка оценочного инструментария, релевантного характеру исследовательской дея-

тельности на разных этапах жизненного цикла проекта. Решение поставленной задачи необходимо для обеспече-

ния конструктивной и продуктивной обратной связи в образовательном процессе, обеспечивающей возможность 

своевременной корректировки исследовательской деятельности студентов и в целом гибкие переходы между ста-

диями жизненного цикла исследовательского проекта. Для решения этой задачи описаны актуальное состояние и 

перспективы изучения исследовательской деятельности как предмета сопровождения, кратко изложены основные 

положения авторской концепции организационно-методического сопровождения исследовательской деятельно-

сти, рассмотрены стадии жизненного цикла исследовательского проекта, предложена трактовка педагогического 

оценивания, обоснованы требования к педагогической оценке, описана процедура проектирования инструмента-

рия педагогической оценки. Результатами исследования являются карты оценки продуктов исследовательской 

деятельности аналитического, проектировочного, формирующего и презентационного характера. Представленные 

карты могут составить основу для более детализированной разработки оценочного инструментария оценки про-

дуктов исследовательской деятельности будущих педагогов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическое образование переживает сегодня серь-

езные трансформации, основной смысл которых – 

обеспечить подготовку педагога нового типа, способ-

ного к проектированию и творческому осуществлению 

педагогического процесса [1]. Исследовательская дея-

тельность является важнейшей частью профессиональ-

ной подготовки будущего педагога. Традиционно ис-

следовательская работа студентов связывается с теоре-

тическим обучением, подготовкой магистерской дис-

сертации. Вместе с тем роль исследовательской работы 

важна в контексте всей профессиональной деятельно-

сти, понимаемой как «поле возможностей» для творче-

ского поиска, исследования, эксперимента. В таком 

контексте будущий педагог представляется как педа-

гог-исследователь [2], как субъект исследовательской 

деятельности [3; 4], как «рефлексирующий практик» 

[5]. Значение исследовательской деятельности в подго-

товке будущего педагога во многом определяет необ-

ходимость ее сопровождения.  

В настоящее время существует большое разнообра-

зие трактовок содержания понятия «педагогическое 

сопровождение»: как комплекс организационных, диаг-

ностических, обучающих и развивающих мероприятий, 

направленных на обеспечение профессионального бу-

дущего человека [6]; как комплексный метод, вклю-

чающий в себя психологическую профилактику, разви-

вающую психодиагностику, психологическое консуль-

тирование, педагогическое просвещение и образование 

и направленный на обеспечение оптимального выбора 

в условиях многофакторного влияния, оказываемого на 

педагога [7]; как оптимизация образовательной среды 

для профессионального самоопределения и приобще-

ния педагогов к инновационной деятельности [8; 9]. 

Анализ подходов позволяет заключить, что ведущий 

ракурс рассмотрения сопровождения по-прежнему оп-

ределяют социально-психологические и педагогические 

условия развития личности, то есть сопровождение рас-

сматривается в логике действий сопровождающего, а не 

сопровождаемого, что влечет за собой использование 

отчужденного от личности инструментария. Кроме это-

го отметим, что исследовательская деятельность буду-

щего педагога как предмет сопровождения в настоящее 

время находится в сфере внимания отдельных авторов 

[10; 11]. Исключение составляет такая традиционная 

форма сопровождения, как научное руководство.  

В авторской концепции организационно-методичес-

кого сопровождения исследовательской деятельности 

назначение этой практики мы связываем с развитием 

будущих педагогов как ее субъектов. В русле данной 

концепции категория «субъект» выражает качество пе-

дагога-исследователя, достигшего высокого уровня са-

моорганизации исследовательской деятельности [3]. 

Практическая реализация основного назначения сопро-

вождения предполагает нахождение способов и средств, 
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релевантных характеру исследовательской деятельно-

сти, в их числе: технология жизненного цикла исследо-

вательского проекта, отражающая общую стратегию, 

логику и этапы исследования; пробы в исследователь-

ской деятельности, направленные на получение ло-

кального опыта решения конкретных исследователь-

ских задач; средства педагогической оценки, обеспечи-

вающие обратную связь, значимую для самоорганиза-

ции исследовательской деятельности. 

Педагогическая оценка является неотъемлемой ча-

стью организационно-методического сопровождения 

исследовательской деятельности студентов. В соответ-

ствии с предметно-деятельностным подходом, рассмат-

ривающим педагогическое оценивание как конструк-

тивную обратную связь преподавателя и студента в про-

цессе и результате обучения (на всем пути освоения 

обучающимся содержания образовательной программы) 

[12–15], основными аспектами педагогического оцени-

вания и оценки являются процессуально-деятельност-

ный и результативно-предметный [16]. Предметом на-

стоящего исследования стал результативно-предметный 

аспект оценки продуктов исследовательской деятельно-

сти будущих педагогов. 

Актуальность педагогической оценки продуктов ис-

следовательской деятельности студентов в контексте ее 

организационно-методического сопровождения во мно-

гом определяется пониманием целевого назначения со-

провождения – способствовать становлению студентов 

как субъектов исследовательской и, шире, педагогиче-

ской деятельности. Развитие студентов как субъектов 

исследовательской деятельности осуществляется в про-

цессе освоения жизненного цикла исследовательского 

проекта. При этом в настоящее время результативный 

аспект оценки исследовательской деятельности с при-

вязкой к ее жизненному циклу еще не получил должного 

освещения.  

Цель исследования – обоснование и проектирова-

ние инструментария педагогической оценки продук-

тов исследовательской деятельности студентов на  

разных этапах жизненного цикла исследовательского 

проекта. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», в котором 

на основе интеграции классического университетского 

и педагогического образования реализуется модель 

многоуровневой подготовки педагога-исследователя.  

Исследование включало в себя четыре этапа:  

1) теоретический анализ подходов к сопровожде-

нию;  

2) концептуализацию идей организационно-методи-

ческого сопровождения и педагогической (экспертной) 

оценки продуктов исследовательской деятельности;  

3) описание процедуры педагогической (эксперт-

ной) оценки;  

4) проектирование и представление карт оценки про-

дуктов исследовательской деятельности будущих педа-

гогов. 

1-й этап. Теоретический анализ исследования: обзор 

подходов к пониманию сопровождения с целью оценки 

актуального состояния и перспектив рассмотрения ис-

следовательской деятельности как предмета организа-

ционно-методического сопровождения. 

2-й этап. Концептуализация идеи организационно-ме-

тодического сопровождения исследовательской деятель-

ности будущих педагогов: обоснование сопровождения 

как практики оспособления исследовательской дея-

тельности, характеристика основных способов сопро-

вождения, соответствующих гуманитарному характеру 

педагогического исследования и спиралевидной страте-

гии его осуществления (технология жизненного цикла 

исследовательского проекта, исследовательские пробы, 

оценочные средства).  

Концептуализация идеи педагогической оценки про-

дуктов исследовательской деятельности будущих педа-

гогов включает обоснование педагогической (эксперт-

ной) оценки как неотъемлемой части организационно-

методического сопровождения; трактовку оценки как 

конструктивной и продуктивной обратной связи, моти-

вирующей к развитию студента как субъекта исследо-

вательской и в целом педагогической деятельности; 

понимание продуктов исследовательской деятельности 

как объективной формы выражения качества исследо-

вательской деятельности и ее субъекта; обоснование 

релевантности средств оценки продуктов исследова-

тельской деятельности характеру исследовательской 

деятельности на разных стадиях жизненного цикла как 

важнейшего условия сопровождения. 

3-й этап. Описание процедуры педагогической оцен-

ки: описание общей схемы осуществления оценки 

(сравнение подготовленного продукта и его эталонного 

образца); выделение показателей оценки продуктов 

исследовательской деятельности, отражающих объек-

тивные требования к качеству продукта и характер ис-

следовательской деятельности на определенной стадии 

жизненного цикла; описание критериев оценки продук-

тов исследовательской деятельности на основе соотне-

сения выделенных показателей и уровней оценки, при-

нятых в образовании. 

4-й этап. Проектирование средств оценки продуктов 

исследовательской деятельности будущих педагогов 

(карт оценки): операционализированное воплощение  

и логическое завершение процедуры педагогической 

(экспертной) оценки.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гуманитарный характер педагогического исследо-

вания требует достаточно гибкой исследовательской 

стратегии, допускающей и даже предполагающей нели-

нейность и вариативность действий исследователя [17]. 

Представляется, что адекватной задачам гуманитарного 

педагогического исследования является спиралевидная 

стратегия. К характерным особенностям этой стратегии 

относится обратимый характер исследования, возмож-

ность вернуться на предыдущие этапы и качественно 

доработать (переработать) материал. Так, например, 

проведение кабинетного и пилотажного исследований 

может позволить более точно и корректно сформулиро-

вать проблему, объект, предмет, гипотезу исследова-

ния, переосмыслить теоретические аспекты изучаемого 

феномена или процесса, иначе представить структуру 

явления, выявить группу недостающих данных, актуа-

лизировать новую модель исследования. Отметим также, 
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что разноплановость решаемых исследовательских за-

дач по спиралевидной стратегии соответствует одному 

из основных принципов развития личности – принципу 

амплификации, понимаемому в данном случае как обо-

гащение возможностей развития педагога-исследо-

вателя.  

В качестве системы объективно заданных ориенти-

ров, позволяющих придерживаться избранной страте-

гии и практически ее реализовывать, мы предлагаем 

рассматривать технологию жизненного цикла исследо-

вательского проекта – своего рода инструмент органи-

зации и самоорганизации исследовательской деятельно-

сти [18]. Отметим, что спиралевидная стратегия и тех-

нология жизненного цикла исследовательского проекта 

не противоречат общей методологии и логике социаль-

но-педагогических исследований (разворачивающихся 

от ключевой идеи и замысла исследования к его после-

довательной реализации на теоретическом и экспери-

ментальном уровнях), сложившихся в научной школе 

В.И. Загвязинского и изложенных в его трудах
1,2,3

,  

а являются их дополнением и операционализацией.  

Стадии жизненного цикла отражают последователь-

ность и логику исследовательской деятельности сту-

дента при исследовании формирующего типа в пер-

спективе работы над магистерской диссертацией. Ана-

лиз содержания стадий жизненного цикла исследова-

тельского проекта позволил нам определить ведущий 

характер исследовательской деятельности: преимуще-

ственно аналитический на первых двух стадиях; пре-

имущественно проектировочный на третьей и четвер-

той стадиях; преимущественно опытно-формирующий 

на пятой стадии; презентационный характер деятельно-

сти на всех стадиях жизненного цикла. Единство про-

цесса и результатов исследовательской деятельности во 

многом обеспечивается использованием исследователь-

ских проб, связанных с жизненным циклом и характе-

ром исследовательской деятельности (связь является 

гибкой, поскольку с учетом конкретных обстоятельств, 

индивидуального темпа работы и пр. возможны пере-

ходы проб с одной стадии жизненного цикла на дру-

гую) и завершающихся подготовкой продукта исследо-

вательской деятельности. Под пробой в исследователь-

ской деятельности (исследовательской пробой) мы 

предлагаем понимать способ организации и самооргани-

зации исследовательской деятельности будущего педа-

гога, направленный на решение конкретных исследова-

тельских задач как в работе с квазисубъектами (вторич-

ными данными, текстами, нормативными документами 

и пр.), так и в режиме реального взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса [3]. Продукты 

исследовательской деятельности по аналогии  

с продуктами образовательной деятельности [19] мы 

рассматриваем как объективную вещественную форму 

представления студентом результатов исследователь-

ской деятельности. К числу продуктов исследователь-

                                                           
1 Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. 

М.: Педагогика, 1987. 160 с. 
2 Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность  

педагога. 3-е изд. М.: Академия, 2010. 176 с.  
3 Загвязинский В.И., Атаханов Р.А. Методология  

и методы психолого-педагогического исследования. М.: Ака-

демия, 2012. 208 с. 

ской деятельности, отражающих ее характер на разных 

стадиях жизненного цикла, относятся заключения по 

результатам кабинетного, пилотажного и констатиру-

ющего исследований; проект формирующего исследо-

вания; описание и оценка опыта реализации проекта 

формирующего исследования; доклады, презентации, 

статьи.  

В соответствии с теорией качества образования [20], 

образовательные результаты являются отражением ка-

чества образовательного процесса [19], а их оценка – 

инструментом доказательства достижения заявленных 

результатов образования [12; 13]. На каждой стадии 

жизненного цикла исследование проходит повторяю-

щийся цикл: планирование – реализация – проверка – 

оценка. Принципиальное значение имеет педагогиче-

ская (экспертная) оценка продуктов исследовательской 

деятельности на каждом переходе, поскольку она по-

зволяет существенно снизить риски серьезных ошибок 

исследователя и, как следствие, минимизировать затраты 

на их устранение, вовремя внести коррективы в его дея-

тельность и тем самым выдержать логику исследования.  

Педагогическая (экспертная) оценка продуктов ис-

следовательской деятельности строится по традицион-

ной схеме сравнения подготовленного продукта и его 

эталонного образца, что предполагает выстраивание 

следующей процедуры: выделение показателей оценки, 

отражающих основные требования к качеству образо-

вательного продукта, описание критериев оценки, со-

отнесенных с уровнями исследовательской деятельно-

сти. Уровни выделяются относительно произвольно 

(например, минимальный, базовый, повышенный), но 

при этом должны соотноситься с принятой оценочной 

шкалой (удовлетворительно, хорошо, отлично). Даль-

нейший логический шаг – проектирование средств 

оценки продуктов исследовательской деятельности – 

карт оценки.  

Еще раз отметим, что в контексте концепции орга-

низационно-методического сопровождения исследова-

тельской деятельности важным требованием является 

релевантность средств оценки продуктов исследова-

тельской деятельности ее ведущему характеру.  

Жизненный цикл исследовательского проекта вклю-

чает в себя следующие стадии: нулевая – выдвижение 

идеи педагогического исследования; первая – кабинетное 

и пилотажное исследования; вторая – констатирующее 

исследование; третья – разработка проекта формирую-

щего исследования; четвертая – локальное опробование 

проекта формирующего исследования; пятая – полно-

масштабная реализация разработанного проекта и оцен-

ка его результативности. Отметим, что исследователь-

ская деятельность на нулевой стадии жизненного цикла 

носит обзорный характер, завершается выдвижением 

идеи педагогического исследования по актуальной про-

блематике и не предполагает в обязательном порядке 

подготовку оформленного продукта.  

На первых двух стадиях жизненного цикла исследо-

вательская деятельность носит преимущественно анали-

тический характер. Первая стадия включает в себя ка-

бинетное и пилотажное исследования. Кабинетное ис-

следование направлено на оценку актуального состоя-

ния изученности темы исследования в теории и прак-

тике, что предполагает сбор и анализ вторичных дан-

ных (результатов уже проведенных исследований,  
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статистических данных), нормативных документов и на-

учно-теоретических источников. Пилотажное исследо-

вание направлено на подтверждение актуальности про-

блемы и темы исследования, что предполагает исполь-

зование социологических методов (опрос общественно-

го мнения, форум, фокус-группа, структурированное 

интервью и др.). Вторая стадия включает констати-

рующее исследование, направленное на оценку акту-

ального уровня развития изучаемого феномена или 

процесса. Таким образом, аналитический характер дея-

тельности студента на первых двух стадиях определяет 

и характер исследовательского продукта – это заключе-

ния по результатам проведенных кабинетного, пило-

тажного и констатирующего исследований. Требования 

к качеству аналитической деятельности, а также ориен-

тация на вышеописанную процедуру оценки позволяет 

нам представить карту оценки продуктов исследова-

тельской деятельности аналитического характера (таб-

лица 1). 

На третьей стадии жизненного цикла исследова-

тельская деятельность носит преимущественно проек-

тировочный характер – включает разработку проекта 

формирующего исследования. На четвертой стадии 

осуществляется локальное опробование (тестовый за-

пуск) проекта формирующего исследования, SWOT-

анализ обнаруженных рисков и ресурсов. Цель локаль-

ного опробования – внести в проект формирующего 

исследования необходимые коррективы (минимизиро-

вать риски, усилить ресурсы). Таким образом, преиму-

щественно проектировочный характер деятельности 

студента на третьей и четвертой стадиях определяет  

и характер исследовательского продукта – это проект 

формирующего исследования. Требования к качеству 

проектировочной деятельности, а также ориентация на 

ранее разработанную процедуру оценки позволяет нам 

представить карту оценки продуктов исследовательской 

деятельности проектировочного характера (таблица 2). 

На пятой стадии жизненного цикла исследователь-

ская деятельность носит преимущественно опытно-

формирующий характер, цель которого – совершенст-

вование педагогического опыта, осуществление акту-

альных, теоретически обоснованных и практически 

значимых преобразований в образовательном процес-

се. Пятая стадия включает полную реализацию разра-

ботанного проекта и оценку его результативности 

(контрольное исследование). Контрольное исследование

 

 

Таблица 1. Карта оценки продуктов исследовательской деятельности аналитического характера –  

заключения по результатам кабинетного, пилотажного (стадия 1)  

и констатирующего (стадия 2) исследований 

 

Показатели оценки  

продукта  

исследовательской  

деятельности 

Уровни / критерии оценки образовательного продукта 

Минимальный  

«удовлетворительно» 

Базовый  

«хорошо» 

Повышенный  

«отлично» 

Полнота  

и надежность  

источников  

для анализа 

Анализ строится  

на неполной базе  

источников  

Анализ осуществляется  

на полной базе источников,  

при этом не все источники  

отвечают требованию  

надежности 

Анализ осуществляется  

на полной базе источников,  

все источники отвечают  

требованию надежности 

Полнота анализа  

изучаемого феномена  

или процесса 

Освещены не все  

компоненты или аспекты  

изучаемого феномена  

(процесса),  

нарушен принцип  

целостного изучения  

Освещены все компоненты  

или аспекты изучаемого  

феномена (процесса),  

при этом перечень  

показателей неполный,  

анализ поверхностный  

Освещены все компоненты  

или аспекты изучаемого  

феномена (процесса),  

использован полный перечень  

показателей для оценки  

каждого компонента,  

анализ содержательный 

Глубина понимания  

проблемы 

Продемонстрировано  

понимание только  

наиболее очевидных  

аспектов проблемы 

Продемонстрировано  

понимание сущности  

проблемы 

Продемонстрировано  

понимание проблемы  

в аспекте внутренних  

и внешних связей 

Рефлексивность 

Слабо выражено  

собственное отношение  

к изучаемому феномену  

(процессу) и результатам  

его анализа и оценки 

Выражено собственное  

отношение к изучаемому  

феномену (процессу)  

и результатам его анализа  

и оценки 

Выражено и обосновано  

собственное отношение  

к изучаемому феномену  

(процессу) и результатам  

его анализа и оценки 

Практические  

результаты анализа  

(критика, идеи,  

выводы, рекомендации) 

Критика носит  

деструктивный характер,  

идеи и предложения  

не сформулированы 

Критика носит  

конструктивный характер,  

но слабо разработаны идеи  

и предложения  

Критика носит  

конструктивный характер,  

обоснованы идеи  

и предложения 

Обоснованность  

заключений  

Заключение  

слабо обосновано 

Заключение обосновано,  

но на основе ограниченного  

круга аргументов 

Заключение обосновано  

на основе широкого круга  

аргументов 
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Таблица 2. Карта оценки продуктов исследовательской деятельности проектировочного характера –  

проекта формирующего исследования, его разработки (стадия 3) и расширенной оценки (стадия 4) 

 

Показатели оценки  

продукта  

исследовательской  

деятельности 

Уровни / критерии оценки образовательного «продукта» 

Минимальный  

«удовлетворительно» 

Базовый  

«хорошо» 

Повышенный  

«отлично» 

Актуальность проекта 
Актуальность обоснована  

на эмпирическом уровне 

Актуальность обоснована  

с опорой на неполную базу 

данных 

Актуальность обоснована  

с опорой на полную базу дан-

ных 

Замысел проекта Замысел не раскрыт 

Раскрыта суть проекта,  

характер инновационной  

инициативы 

Раскрыта суть проекта,  

характер инновационной  

инициативы, обозначены  

конкретные пути  

ее реализации  

Новизна проекта Новизна слабо выражена 

Проект вносит  

разнообразие в известные  

подходы и технологии 

Проект инициирует новые  

подходы и технологии,  

обогащающие науку  

и практику 

Структура проекта 

Не обозначены  

и/или отсутствуют  

обязательные компоненты  

Отсутствует часть  

важных компонентов 

Есть все компоненты,  

представлены  

последовательно 

Содержание проекта 

Раскрыто содержание  

отдельных компонентов  

проекта, содержание  

основной части не раскрыто 

Раскрыто содержание  

основной (формирующей)  

части проекта 

Раскрыто содержание  

всех компонентов проекта 

Практическая  

и социальная значимость 

проекта 

Проект слабо ориентирован  

на решение проблем  

современной социально- 

образовательной практики  

Проект ориентирован  

на решение проблем  

современной социально- 

образовательной практики  

Проект ориентирован  

на решение особо актуальных  

проблем современной  

социально-образовательной  

практики  

Оценка опыта 

частичной реализации 

проекта 

Отсутствует опыт  

частичной реализации  

Опыт частичной реализации  

проекта отрефлексирован,  

представлен к экспертной  

оценке 

Опыт частичной реализации  

проекта отрефлексирован,  

представлен к экспертной  

оценке, в проект внесены  

необходимые коррективы 

SWOT-анализ проекта 

SWOT-анализ отсутствует  

или не отражает реальные  

риски и ресурсы 

В SWOT-анализе проекта  

учтены не все риски  

и ресурсы 

В SWOT-анализе проекта  

учтены все возможные риски  

и ресурсы 

Публичное  

представление проекта 

Публичное представление  

слабо раскрывает основное  

содержание и значимость  

работы 

Публичное представление  

раскрывает структуру,  

содержание, логику работы,  

возникают затруднения  

при ответе на вопросы 

Публичное представление  

раскрывает структуру,  

содержание, логику работы,  

автор уверенно ориентируется  

в материале, отвечая  

на вопросы 

 

 

направлено на оценку динамики изучаемого феномена 

или процесса, оценка динамики как позитивной являет-

ся основанием для положительной оценки результатив-

ности проекта. Таким образом, смешанный (опытно-

формирующий и аналитический) характер деятельно-

сти студента определяет характер исследовательского 

продукта – это заключение по результатам контрольно-

го исследования. Продукт оценивается по той же ори-

ентировочной схеме, что и заключение по результатам 

констатирующего исследования (таблица 1). Требова-

ния к качеству опытно-формирующей и аналитической 

деятельности, а также ориентация на ранее разработан-

ную процедуру оценки позволяют нам представить кар-

ту оценки продуктов исследовательской деятельности 

на данной стадии жизненного цикла (таблица 3). 

На протяжении всего жизненного цикла осуществ-

ляется апробация результатов исследования. Апроба-

ция является важной частью исследовательской дея-

тельности, поскольку позволяет студенту осмыслить  

и лаконично представить основные результаты иссле-

дования, получить обратную связь от заинтересованной 

аудитории и компетентных специалистов и, как следст-

вие, расширить рамки восприятия своего исследования, 

учесть замечания и предложения, исправить недочеты. 
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Таблица 3. Карта оценки продуктов исследовательской деятельности опытно-формирующего  

и аналитического характера – реализация проекта формирующего исследования:  

его запуск (апробация) и контрольное исследование (стадия 5) 

 

Показатели оценки  

продукта  

исследовательской  

деятельности 

Уровни / критерии оценки образовательного продукта 

Минимальный  

«удовлетворительно» 

Базовый  

«хорошо» 

Повышенный  

«отлично» 

Описание опыта  

полной реализации  

проекта 

Опыт полной реализации  

проекта описан без учета  

требований к структуре  

и содержанию проекта 

(см. таблицу 2)  

Опыт полной реализации  

проекта в целом описан  

с учетом требований  

к структуре и содержанию  

проекта, при этом  

содержательная часть  

проекта недостаточно  

раскрыта (см. таблицу 2) 

Опыт полной реализации  

проекта описан с учетом  

требований к структуре  

и содержанию проекта,  

содержание раскрыто  

(см. таблицу 2) 

Оценка  

результативности  

проекта 

Валидность инструментария,  

репрезентативность выборки,  

ход исследования  

и достоверность оценки  

вызывают сомнения,  

отсутствует качественный  

сравнительный анализ  

результатов констатирующего  

и контрольного исследований 

Достоверность оценки  

не вызывает сомнений,  

при этом качественный  

сравнительный анализ  

результатов  

констатирующего  

и контрольного  

исследований неполный 

Достоверность оценки  

не вызывает сомнений,  

полный качественный  

сравнительный анализ  

результатов констатирующего  

и контрольного исследований 

 

 

Формы апробации вариативны и зависят как от объ-

ективных возможностей, так и от этапа исследования  

и степени готовности самого продукта исследователь-

ской деятельности. Формами апробации могут быть 

устный доклад, электронная презентация, научная ста-

тья и др. Требования к качеству презентационной дея-

тельности, а также ориентация на ранее разработанную 

процедуру оценки позволяют нам представить карту 

оценки ее продуктов (таблица 4). 

Помимо представленных в таблице 4 показателей 

оценки продуктов исследовательской деятельности 

презентационного характера при устной форме пред-

ставления следует обратить внимание на такие показа-

тели оценки, как владение понятийным аппаратом по 

теме исследования, вербальное сопровождение иллю-

стративного материала (лаконичность, содержатель-

ность, грамотность речи), участие в общей дискуссии 

(вопросы, суждения, комментарии и пр.), профессио-

нальный интерес (материалы доклада актуализируют 

профессиональную дискуссию). 

Проектирование и дальнейшее использование средств 

оценки продуктов исследовательской деятельности яв-

ляется логическим завершением процедуры педагоги-

ческой оценки, призванной максимально объективизи-

ровать достижения студента. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка продуктов исследовательской деятельности 

студентов педагогической магистратуры является не-

отъемлемой частью сопровождения этой деятельности. 

В контексте организационно-методического сопровож-

дения оценочные средства при условии их релевантно-

сти характеру исследовательской деятельности на раз-

ных стадиях жизненного цикла исследовательского 

проекта выполняют функцию конструктивной и про-

дуктивной обратной связи, мотивирующей к рефлексии 

процесса и результатов деятельности. Условие реле-

вантности оценочных средств во многом обеспечивает-

ся соблюдением таких требований к педагогической 

оценке, как валидность оценочного инструментария 

(его соответствие предмету оценки), согласованность 

количественной и качественной оценки, ее открытость, 

аргументированность и полемичность, позитивный ха-

рактер (акцент на достижениях обучающегося), моти-

вирующий характер (постановка перед обучающимся 

перспективных задач). Качественная обратная связь, 

полученная от преподавателя (эксперта), запускает 

процесс рефлексии студента и тем самым дает основа-

ния для повышения осмысленности его исследователь-

ской деятельности, внесения в нее необходимых кор-

рективов, повышения уровня ее самоорганизации, спо-

собствует становлению будущих педагогов как субъек-

тов исследовательской и, шире, педагогической дея-

тельности.  

В завершение отметим, что предложенный оценоч-

ный инструментарий является ориентировочным и раз-

работан под ведущий характер исследовательской дея-

тельности студента и некий обобщенный продукт. Со-

ответственно, в перспективе необходима разработка 

конкретизированного оценочного инструментария. Ре-

шение этой перспективной задачи находится в сфере 

интересов как преподавателя (экономия сил, времени  

и аргументов для оценки продуктов исследовательской 

деятельности студента), так и студента (понимание то-

го, на чем основана оценка преподавателя). В перспек-

тиве наших исследований планируется рассмотреть 

возможности сочетания педагогической (экспертной) 

оценки с само- и взаимооценкой студентов, что позво-

лит выявить дополнительные мотивирующие ресурсы. 
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Таблица 4. Карта оценки продуктов исследовательской деятельности  

презентационного характера (статьи, доклады, презентации и др.) 

 

Показатели оценки  

продукта 

исследовательской 

деятельности 

Уровни / критерии оценки образовательного продукта 

Минимальный  

«удовлетворительно» 

Базовый 

«хорошо» 

Повышенный 

«отлично» 

Актуальность 

и практическая значимость 

разработки 

(устная и наглядно- 

текстовая форма  

презентации) 

Актуальность 

и практическая значимость 

работы слабо раскрыты 

Разработка потенциально 

обладает актуальностью 

и практической 

значимостью, но они 

недостаточно раскрыты 

в публикации или докладе 

Разработка обладает 

актуальностью 

и практической 

значимостью, 

они обоснованы 

в публикации или докладе 

Структура, 

последовательность 

и логика изложения 

материала 

(устная и наглядно- 

текстовая форма 

представления) 

Материл слабо 

структурирован, 

последовательность 

и логика изложения 

затрудняют 

восприятие работы 

Материал четко 

структурирован, 

изложен последовательно 

и логично, но без учета 

требований к конкретному 

виду презентации 

(статья, доклад и др.) 

Материал четко 

структурирован, изложен 

последовательно и логично, 

в соответствии 

с требованиями 

к конкретному виду 

презентации 

(статья, доклад и др.) 

Содержание материалов 

(устная и наглядно- 

текстовая форма 

представления) 

Материал формализован,  

содержание (что именно 

и как делал студент)  

не раскрыто 

Содержание материалов 

в целом позволяет понять, 

что и как делал студент 

в ходе работы 

Содержание материалов 

раскрыто лаконично 

и по существу, позволяет 

понять, что и как делал 

студент в ходе работы 

Наглядность 

и содержательность 

иллюстративных 

материалов (доступность 

для восприятия цвета, 

формы, шрифта и пр.) 

(наглядно-текстовая форма 

представления) 

Иллюстративные 

материалы не позволяют 

составить 

целостное представление 

о работе, вызывают много 

вопросов 

Иллюстративные 

материалы позволяют 

составить относительно 

полное представление 

о работе 

Иллюстративные 

материалы позволяют  

оставить целостное 

представление 

о работе 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Оценка продуктов исследовательской деятельности 

будущих педагогов в контексте авторской концепции 

организационно-методического сопровождения иссле-

довательской деятельности рассмотрена как ее неотъ-

емлемая часть, как конструктивная и продуктивная об-

ратная связь, мотивирующая студента к развитию. 

Обосновано, что для объективизации достижений 

студентов и обеспечения внутренней динамики их раз-

вития как субъектов исследовательской деятельности 

средства оценки продуктов исследовательской деятель-

ности должны быть релевантны ее ведущему характеру 

на разных стадиях жизненного цикла исследователь-

ского проекта.  

На основе описанной процедуры педагогической 

(экспертной) оценки разработан и представлен оценоч-

ный инструментарий – карты оценки продуктов иссле-

довательской деятельности будущих педагогов анали-

тического, проектировочного, опытно-формирующего 

и презентационного характера. Представляется, что при 

условии понимания назначения организационно-мето-

дического сопровождения исследовательской деятель-

ности будущих педагогов и основных требований  

к педагогической (экспертной) оценке ее продуктов 

предложенный оценочный инструментарий может стать 

действенным инструментом развития будущих педаго-

гов как субъектов исследовательской и в целом педаго-

гической деятельности.  
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activity products; research trials; assessment cards for the research activity products. 

Abstract: The research activity is a systemic vector of professional education of a pedagogical master’s degree student 

that aims to train a teacher capable of scientifically substantiated solution complex and diverse professional tasks.  

The significance of the research activity in future teacher training determines, in many respects, the necessity for its organ-

izational and methodological support, an integral part of which is the assessment of the process and the research activity 

results. The subject of this study is the performance aspect of the research activity products assessment considered in  

the context of the research project life cycle. The main task of the research is the development of assessment tools relevant 

to the research activity nature at different stages of the project life cycle. The solution of the assigned task is necessary to 

ensure constructive and productive feedback within the educational process, which provides the possibility of timely ad-

justment of the student’s research activity and, on the whole, flexible transitions between the stages of the research project 

life cycle. To solve this task, the authors describe the actual state and the prospects of studying the research activity as  

a support object; sum up the principles of the author’s concept of organizational and methodological support of the re-

search activity; consider the stages of the research project life cycle; propose the pedagogical assessment interpretation; 

prove the requirements for pedagogical assessment; describe the procedure to design pedagogical assessment tools.  

The assessment cards for the products of analytical, design, formative, and presentational research activity are the study 

results. The proposed cards can form the base for more detailed development of assessment tools for evaluating products 

of the future teachers’ research activity. 
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