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Современная производственно-эконо-

мическая ситуация требует от специали-

стов не только стандартизованных базо-

вых знаний и отдельных профессиональ-

ных навыков, но и умения проектировать 

деятельность (свою, участка, всего пред-

приятия) на перспективу. Проектная дея-

тельность как система действий, опера-

ций и процедур, необходимых для разра-

ботки и реализации проекта, представля-

ет собой определенную технологию, ко-

торая может быть освоена уже в процессе 

обучения специальности.  

Компетентностный подход как цель и 

как средство реформирования российско-

го образования обусловливает активное 

использование новых методических ком-

понентов обучения будущих специали-

стов [6, 7]. 

Проектное обучение представляет со-

бой процесс целенаправленного освоения 

проектной деятельности и является од-

ним из наиболее эффективных средств 

для решения задач компетентностного 

подхода в образовании [1, 3, 4, 5]. 

В целом для обучения технологии про-

ектирования, независимо от изучаемой 

дисциплины или целей проекта, необхо-

димы и значимы пять этапов: ценностно-

ориентационный, планирования, конст-

руктивный, презентации, оценочно-

рефлексивный. 

Ценностно-ориентационный этап связан 

с процедурами диагностирования и осоз-
нания проблемы, целеполагания и выбо-

ра концепции ее решения. 

Этап планирования включает подроб-

ное описание требуемого продукта, удов-

летворяющего поставленным целям, и 

поиск средств реализации проекта. 

Конструктивный этап подразумевает 

реализацию разработанной на предыду-

щем этапе технологии, непосредственное 

выполнение поставленных задач, конст-

руирование или изготовление продукта 

проектирования. 

Этап презентации предполагает подго-

товку проекта к защите и демонстрацию 

полученного продукта перед аудиторией. 

Оценочно-рефлексивный этап включает 

анализ проектной работы, как своей соб-

ственной, так и своих соратников, уста-

новление степени достижения цели и 

оценивание результатов деятельности.  

В полной мере смысл и специфика 

проектной деятельности могут быть ос-

воены только в рамках учебного процесса, 

так как в профессиональной деятельно-

сти требуются уже сформированные про-

ектировочные навыки, умение оценивать 

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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результаты работы, общаться с коллегами 

и руководством, рефлексировать. А когда 

будущий специалист должен этому нау-

читься – непонятно. 

Следует отметить, что эти обязатель-

ные процедуры проектирования могут 

рассматриваться как качественные пара-

метры учебной деятельности в условиях 

компетентностного подхода, которым в 

традиционном обучении редко придает-

ся какое-либо значение. Проектное обу-

чение в вузе – это не только одна из инте-

рактивных форм обучения, представ-

ляющая собой  внедрение частных проек-

тов в учебную деятельность студентов. 

Это педагогическая технология, содер-

жащая систему организационных, кор-

ректирующих и контролирующих дейст-

вий педагога по созданию особых ситуа-

ций для приобретения обучающимися 

нового личного опыта. Ситуационный 

характер проектной деятельности обу-

словливает формирование, развитие и 

совершенствование разных компетентно-

стей будущего специалиста в профессио-

нальном, социальном и личностном пла-

не.  

Реализация проектного обучения на 

практике начинается в первую очередь с 
изменения позиции преподавателя по от-

ношению к учебному процессу, к себе в 

учебном процессе, к студентам. Он вы-

ступает уже не в роли ментора, а стано-

вится консультантом, компетентным со-

провождающим, специалистом, он помо-

гает проектантам в любых вопросах и 

способствует их развитию в познаватель-

ной, исследовательской, новаторской, 

творческой деятельности. 

Организация проектного обучения на-

чинается с проектирования учебного 

проекта преподавателем. Для этого он 

уточняет следующие позиции: 

1. Какая проблема учебной дисципли-

ны может вызвать интерес у студентов. 

2. Как сформулировать проблемную 

ситуацию. 

2. Какой проектный продукт учащиеся 

смогут изготовить самостоятельно.  

3. Какие знания и навыки потребуются 

обучающимся для выполнения проекта.  

4. Сколько времени необходимо для 

выполнения проекта. 

5. Какое материальное и техническое 

обеспечение может понадобиться для 

реализации проекта. 

6. Каковы дидактические цели проекта.  

7. Какие компетентности будут фор-

мироваться и развиваться в ходе выпол-

нения проекта.  

После этого преподаватель определяет 

место планируемого проекта в учебном 

процессе, продукт предстоящей проект-

ной деятельности, адекватный возрасту  и 

подготовленности учащихся, формули-

рует тему проекта, его цели и задачи. 

Результатом процесса проектирования 

является ориентировочная карта дейст-

вий преподавателя и студентов по реали-

зации проекта. 

Эффективность проектной деятельно-

сти обусловливается главными принци-

пами организации проектного обучения. 

Это принципы самостоятельности, про-

блемности, направленности на результат, 

коллегиальности, интериоризации. 

Принцип самостоятельности состоит в 

том, что проектное обучение всегда ори-

ентировано на самостоятельную деятель-

ность учащихся: индивидуальную, пар-

ную, групповую, выполняемую в течение 

определенного отрезка времени.  

Принцип проблемности предполагает, 

что проектное обучение организуется как 

вариант проблемного обучения. Решение 

проблемы предусматривает, с одной сто-

роны, использование совокупности раз-
нообразных методов и средств обучения, 

а с другой – необходимость интегрирова-

ния знаний и умений из различных сфер 

науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

Принцип направленности на результат 

подразумевает, что проектная деятель-

ность ориентируется на получение опре-

деленного материального результата на 

каждом этапе и на публичную презента-

цию конечного проектного продукта. Ре-

зультатом выполненного проекта должно 

быть практическое или теоретическое 

конкретное решение рассматриваемой 

проблемы.  



Проблемы социально-экономического развития Сибири                                            . 
 

72 
 

Принцип коллегиальности заключается в 

том, что учащийся в проектной деятель-

ности никогда не остается один на один с 

информацией. В ходе работы над проек-

том он может двигаться в удобном для 

него темпе, в нужные моменты коопери-

руясь с другими участниками или обра-

щаясь за консультацией к преподавателю. 

Принцип интериоризации состоит в том, 

что различные виды проектных действий, 

которые демонстрируются преподавате-

лем, формируются и закрепляются в дея-

тельности студентов, а затем активно ис-

пользуются в рамках проектной работы, 

позволяя учащимся эффективно усваи-

вать новые теоретические знания и прак-

тические умения. 

Необходимый для успешного форми-

рования компетентностей уровень само-

стоятельности позволяет обеспечить ор-

ганизация проектной деятельности ма-

лыми группами по 4-5 человек. На каж-

дом этапе групповая работа выступает 

своеобразным промежуточным звеном 

между личными, собственными размыш-

лениями студента над проблемой и зада-

чами проекта и непосредственным вы-

полнением индивидуальных поручений 

и заданий.  

В процессе реализации технологий 

контекстного обучения в вузе нами были 

выявлены наиболее продуктивные схемы 

организации полноценной учебной дея-

тельности студентов [2]. 

Проектная деятельность организуется 

с использованием этих схем и в различ-

ных их комбинациях. На рис. 1 схематич-

но представлены обязательные организа-

ционные элементы каждого этапа про-

ектной деятельности. 

Так, на ценностно-ориентационном эта-
пе преподаватель организует беседу о су-

ществующей или часто возникающей 

проблемной ситуации (рис. 1, организа-

ционный элемент «участие в общей бесе-

де – уточнение в малой группе»). 

Особенность этой беседы в том, что 

преподаватель лишь сообщает студентам 

о существовании проблемы, обращает на 

нее их внимание и побуждает каждого 

задуматься о ее значимости и способах 

разрешения. Он стремится заинтересо-

вать студентов, мотивировать их на вы-

полнение проекта. 

С этой целью в ходе беседы раскрыва-

ется значимость проекта как для одной 

учебной дисциплины, так и для учебного 

процесса в целом, а также для будущей 

профессиональной деятельности. Пред-

лагаются различные варианты оформле-

ния результатов проекта, и происходит 

совместный выбор проектного продукта. 

Организуются малые группы для об-

суждения вопроса о формируемых в дан-

ной работе знаниях и умениях, о возмож-

ностях применения результатов проекта.  

Если возникает потребность в допол-

нительной информации, преподаватель 

либо сам готовит список литературы и 

интернет-ресурсов по изучаемому вопро-

су, либо поручает это студентам, в зави-

симости от специфики рассматриваемой 

ситуации и типа проекта. 

Организационная особенность этапа 
планирования – «совместное обсуждение в 

малой группе – уточнение индивидуаль-

ного поручения». 

На этом этапе преподаватель помогает 

учащимся объединиться в проектные 

группы по 4-5 человек, организует их 

действия по планированию проекта, кон-

тролирует эту работу, отслеживая, чтобы 

были сформулированы конкретные зада-

чи, отражающие суть проекта, и указаны 

сроки их выполнения, назначает ответст-

венных или предлагает студентам самим 

распределить ответственность и обязан-

ности в группе.  

Этап планирования проектной дея-

тельности обычно осуществляется на ау-

диторном занятии. Поэтому, помогая 

студентам организовать совместную ра-

боту, преподаватель использует приемы 

активного обсуждения, активизации кри-

тического мышления и методы конструк-

тивного общения в группе. Это могут 

быть методы «мозгового штурма», «круг-

лого стола», морфологического анализа и 

пр.  
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Рис. 1. Базовые организационные элементы проектной деятельности. 

Так, в ходе «мозгового штурма» проис-

ходит выдвижение одной группой участ-

ников разнообразных, и даже фантасти-

ческих, неправдоподобных идей и их 

анализ другой группой. Обсуждение, ор-

ганизованное в виде «круглого стола», 

подразумевает, что все участники могут 

высказывать вслух все, что приходит в го-

лову. Метод морфологического анализа 

заключается в составлении списка всех 

возможных вариантов решения проблемы 

и их последовательном анализе. 

В ходе конструктивного этапа проект-

ной деятельности основная организаци-

онная схема «индивидуальное выполне-

ние поручения – индивидуальные кон-

сультации с преподавателем – объедине-

ние результатов участников проектной 

группы» может повторяться несколько 

раз, в зависимости от сложности и объема 

индивидуальных заданий. Поэтому пре-

подавателю необходимо предусмотреть 

оптимальное количество консультаций 

для студентов и составить расписание. 

В ходе консультаций преподаватель 

контролирует работу проектных групп 

по выполнению задач проекта в заплани-

рованные сроки, стимулирует поисковую 

деятельность студентов, корректирует их 

действия, призывая к самооценке, помо-

гает анализировать и систематизировать 

полученные данные, формулировать вы-

воды и выдвигать новые гипотезы по раз-
решению проблемы. 

В помощь студентам преподаватель 

разрабатывает и рекомендует памятки, 

схемы и алгоритмы по организации эф-

фективной самостоятельной творческой 

работы. 

Этап презентации осуществляется по 

схеме «групповые консультации с препо-

давателем – совместная публичная пре-

зентация». 

На этом этапе преподаватель помогает 

студентам в оформлении продукта про-

ектной деятельности и подготовке пре-

зентации. 
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Рис. 2. Проектная деятельность преподавателя. 

Совместно с участниками проекта он 

планирует форму презентации, органи-

зует работу экспертов и продумывает 

возможные вопросы к выступающим. 

Преподаватель контролирует ход презен-

тации, организует и поддерживает дис-

куссию по обсуждению проекта. 

Действия преподавателя на оценочно-
рефлексивном этапе направлены на то, 

чтобы участники проекта осмыслили всю 

проделанную работу в целом, оценили 

свои действия и личностные новоприоб-

ретения. 

Для этого преподаватель организует 

взаимооценку готовых проектных про-

дуктов, оценку их эффективности, полез-
ности и возможностей в разрешении из-
начальной проблемной ситуации. В ходе 

завершающей беседы подводятся итоги 

проектной деятельности студентов, их 

внимание обращается на те составляю-

щие проекта, которые оказались наиболее 

и наименее удачными. Вместе с группой 

обсуждаются возможные пути продолже-

ния проектной работы над проблемой. 

В целях организации рефлексии всей 

проектной деятельности студентам пред-

лагается индивидуальное домашнее за-

дание по составлению личных эссе.  

Так как рефлексия является необходи-

мой процедурой для фиксирования 

уровня сформированности компетентно-

стей, преподавателю необходимо про-

явить определенную настойчивость, по-

буждая студентов завершить полный 

цикл проектной деятельности.  

Таким образом, для организации про-

ектной деятельности студентов необхо-

димо реализовать и систему действий 

преподавателя, представленную схема-

тично на рис. 2. 

В проектном обучении в вузе будущие 

специалисты и руководители производст-

ва осваивают полный комплекс проект-

ной деятельности, приобретая и развивая 

собственные компетентности, выступаю-

щие мерой овладения компетенциями,  

необходимыми для осуществления ква-

лифицированной профессиональной де-

ятельности в современных условиях. 
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Обоснование необходимости развития креативности в 21 веке: требования научно-
технического прогресса, помощь в разрешении проблем в отношениях между людьми в эмоцио-
нальной и профессиональной сфере, средство повышения эффективности труда и адаптации к 
постоянно развивающимся рынкам, теоретические основания для разработки экономических мо-
делей. Современные технологии, развивающие креативность: метод «мозгового штурма» («моз-
говой атаки»), метод синектики, метод фокальных объектов, метод морфологического анали-

за, метод контрольных вопросов. 
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За последние десятилетия креатив-

ность как объект научного мышления 

приобрела огромное значение, о чем сви-

детельствуют новые открытия в области 

исследования мозга и интеллекта. Наша 

повседневная жизнь, все более сложные 

требования в профессиональной и лич-

ной жизни и быстрота, которая – что так-

же продиктовано техническим прогрес-

сом – необходима в принятии решений и 

выполнении действий, делают жизненно 

необходимой способность к креативному 

решению проблем. Так, сегодня ни одно 

объявление о приеме на работу не обхо-

дится без слова «креативность». Родители, 

воспитатели и учителя тоже стремятся к 

тому, чтобы как можно раньше и полнее 

развивать способность к креативному 

решению задач у своих детей и подопеч-

ных. Креативные люди популярнее и сча-

стливее, адаптивнее и умнее и, в конце 

концов, успешнее. Сегодня важно рас-

сматривать креативность как способность, 

которую каждый человек может трениро-

вать и развивать. Так же, как и в других 

областях, в этой «дисциплине» будут 


