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Критериальные методы оценивания  
в системе среднего профессионального образования

Аннотация. В целях опережающей подготовки квалифицированных кадров в си-
стеме среднего профессионального образования с учетом постоянно изменяющихся 
требований рынка труда необходимо использование современных методов как в про-
цессе обучения, так и при оценивании знаний, умений и компетенций обучающихся. 
В статье приводится сравнительный анализ применения традиционных и критериаль-
ных методов оценки, что позволяет сделать вывод о необходимости широкого внедре-
ния более эффективных оценочных процедур, которые способствуют не только повы-
шению качества выполняемых учебных заданий и практико- ориентированных работ, 
но и формированию профессиональных качеств будущего специалиста.

Цель статьи — продемонстрировать, что критериальные методы оценивания 
яв ляются инструментом настройки образовательного процесса системы среднего 
про фессио нального образования (СПО) на опережающую практико-ориентированную 
подготовку эффективных кадров, соответствующих актуальным требованиям рынка 
труда.

Методология и методы: анализ, сопоставление, обобщение.
Научная новизна работы заключается в установлении эффективного влия-

ния критериальных методов оценивания всех видов учебных работ и внеучебной 
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Обновление содержания СПО 7

деятельности обучающихся системы СПО на формирование универсальных, про-
фессиональных компетенций и личностных характеристик будущих специалистов, 
способных адаптироваться к изменениям производственной среды и новым техноло- 
гиям.

Основными результатами исследования является демонстрация преимуществ 
критериальных процедур оценки на всех этапах освоения рабочей программы в си-
стеме среднего профессионального образования. Их широкое применение образо-
вательными организациями системы СПО на основе опыта Московского техникума 
креативных индустрий им. Л. Б. Красина позволит повысить успешность в подготовке 
квалифицированных кадров для экономики страны.

Ключевые слова: квалифицированные кадры; среднее профессиональное обра-
зование; критериальная система оценивания; рейтинг-план.
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Criteria-based assessment methods 
in the system of secondary vocational education

Abstract. In order to provide advanced training of qualified personnel in the system 
of secondary vocational education, taking into account the constantly changing require-
ments of the labor market, it is essential to use modern methods both in the learning process 
and in the assessment of students’ knowledge, skills and competencies. The article pro-
vides a comparative analysis of traditional and criteria-based assessment methods leading 
to the conclusion that there is a need for the widespread implementation of more effective 
assessment procedures that contribute not only to improving the quality of educational as-
signments and practice-oriented work, but also to the development of professional qualities 
of the future specialist.

The purpose of the article is to show that criteria-based assessment methods are a tool 
for adjusting the educational process of the secondary vocational education system to advanced 
practice-oriented training of effective personnel that meet modern labor market requirements.

Methods: analysis, comparison, generalization.
The scientific novelty of the work lies in establishing the positive influence of crite-

ria-based methods for assessing all types of academic work and extracurricular activities 
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of students in the secondary vocational education system on the formation of universal, 
professional competencies and personal characteristics of future specialists who are able 
to adapt to new technologies, changes in the production environment.

The main results of the study demonstrate the advantages of criteria-based assessment 
procedures at all stages of mastering the work program in the secondary vocational edu-
cation system. Their wide application by other educational organizations in the secondary 
vocational education system, based on the experience of the Moscow College of Creative 
Industries named after L. B. Krasin, will increase the success in training of qualified 
and profes sionally for the country’s economy.

Keywords: qualified personnel; secondary vocational education; criteria-based assess-
ment system; rating plan; professional sustainability.

В настоящее время, учитывая экономические условия развития 
Российской Федерации, потребности общества и государства, 
в соот ветствии с федеральным проектом «Профессионалитет» 

осуществляется комплексная перезагрузка системы среднего профобразова-
ния для подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена по всем направлениям общественно полезной деятельности. 
Поскольку именно данное звено является самым массовым в подготов-
ке практико-ориен тированных специалистов, ему отводится ключевая роль 
в процес се модернизации и развитии экономики страны [4, с. 25].

Подходы к среднему профессиональному образованию (СПО), кото-
рое рассматривается исследователями как особый социальный институт, 
реализующий важные социально-экономические, личностно-профессио-
нальные функции, и является основным драйвером производства [1, с. 51], 
укрепляются. Актуальная миссия системы СПО — это подготовка таких 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, которые не только об-
ладают широким диапазоном актуальных жестких навыков, но и могут 
адаптироваться к актуальным запросам работодателей и разной конъюнкту-
ре рынка труда. Для этого необходимы инструменты гибкой настройки об-
разовательного процесса с учетом изменений требований рынка труда, что 
позволит обеспечить выпускникам возможность не только работы здесь 
и сейчас, но и долгосрочной самореализации в выбранной профессиональной 
сфере [8, с. 23].

Решающее значение для обеспечения качества «Образования имеет 
объек тивная и адекватная оценка знаний обучающихся. Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» подчеркивает важность комплексного под-
хода к оцениванию, которое должно быть направлено на выявление уровня 
сформированности компетенций, что позволяет не только оценить текущие 
достижения студентов, но и определить направления для их дальнейшего 
развития, способствовать более полному формированию будущего специа- 
листа.
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Недостатки традиционных процедур оценивания  
образовательных результатов

Однако в настоящее время в большей мере в процессе обучения приме-
няются традиционные методы оценивания. Они часто носят субъективный 
характер и не всегда отражают истинные достижения студентов. Многие ис-
следователи констатируют, что применяемая до сих пор пятибалльная система 
оценивания остро нуждается в совершенствовании.

В чистом виде оценивание по пятибалльной шкале имеет множество 
недостат ков, основными из которых являются [2, c. 71–72]:

− необъективность оценки, что связано с отсутствием у преподавателя 
четких критериев оценивания;

− несоответствие самооценки обучающегося и оценки, выставленной 
преподавателем, что происходит вследствие ее необъективности;

− низкая дифференцирующая способность, ввиду того что пятибалльная 
система фактически является четырехбалльной, поскольку оценка в два балла 
уже считается неудовлетворительной;

− отсутствие учета весомости выставляемых оценок в зависимости 
от трудоемкости выполненных заданий: согласно принятой практике отметки 
за небольшие ответы по экспресс-опросу, за сложную контрольную рабо-
ту и трудоем кое практическое задание отражаются одинаковым образом — 
одной цифрой;

− ограниченность шкалы сверху оценкой «отлично», что не позволяет 
адекватно оценить исключительные успехи обучающегося;

− отсутствие системы учета не только результата, но и приложенных 
усилий обучающегося;

− неполнота представления отметками учебных достижений учащегося, 
то есть динамики прогресса в освоении последующих и более сложных зада-
ний.

Отсутствуют также абсолютно четкие правила вывода итоговых оценок. 
При подсчете среднего балла даже одна низкая оценка по конкретному зада-
нию, исправленная впоследствии на более высокий результат, ведет к сниже-
нию итоговой оценки.

Поиск эффективных оценочных процедур

На страницах журнала Федерального института педагогических измерений 
(ФИПИ) специалистами системы образования освещаются различные научно- 
методические подходы и поиск эффективных оценочных процедур [6, с. 5]. 
Многие исследователи обращаются к дробным, критериальным и балль-
но-рейтинговым процедурам оценки, которые являются более объективными, 



10 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

прозрачными и доступными для всех участников образовательного процесса. 
Так, дробные оценки имеют место в США и Европе, в частности в Герма-
нии, что обеспечивает большую дифференциацию в оценивании учебных 
результатов [7, с. 6–7]. Опыт применения критериальной системы оценивания 
зарекомендовал себя в международной практике обучения, в вузах Россий-
ской Феде рации, при проведении различного рода конкурсов и конференций, 
а также в некоторых колледжах системы СПО.

В критериальном оценивании используются разнообразные подходы, ко-
торые помогают улучшить качество образования в целом. В вузах при пере-
ходе на компетентностную модель подготовки специалистов введена балль-
но-рейтинговая система оценивания образовательных результатов, которая 
позволяет оценивать результаты обучения студентов в ходе текущего, рубеж-
ного контроля освоения учебных модулей и итогового контроля (промежу-
точной аттестации) освоения дисциплины, а также способствует организа-
ции планомерной самостоятельной работы студентов за счет формирования 
положительной мотивации достижения гарантированного успеха [10, с. 24]. 
Оценивание осуществляется в виде баллов, которые дифференцированно начис-
ляются за различные виды деятельности по принятым критериям на лекциях, 
семинарах, практических занятиях, контрольных работах, самостоя тельных 
работах и т. п.

Анализ применения балльно-рейтинговой системы в различных вузах 
показал, что в каждом вузе используются свои методики определения коли-
чества баллов за различные виды работ, но при этом применяются схожие 
подходы к определению итоговой оценки в зависимости от количества баллов, 
набранных студентами в течение семестра [3, с. 99]. Чаще всего используют 
стобалльную шкалу оценивания по рейтинг-плану и критерии перевода баллов 
в пятибалльную шкалу для формирования итоговой оценки.

Понятность и измеримость сформированных критериев позволяет бо-
лее точно и справедливо оценивать образовательные результаты обучения и 
достижений обучающихся. Критерии должны разрабатываться экспертами 
в соот ветствующей области, учитывать специфику оценивания различных 
видов учебных работ в соответствии с учебным планом, основной образова-
тельной программой, рабочими программами учебных дисциплин и кален-
дарно-тематическими планами, такими как: учебные задания, лаборатор-
но-практические работы, курсовые проекты, виды государственной итоговой 
аттестации (ГИА): демонстрационный экзамен (ДЭ), выпускная квалифи-
кационная работа (ВКР), а также конкурсные работы, защита портфолио 
и др.

При правильном формировании критериев и их значимости крите-
риальная система оценки может значительно повысить качество образования, 
делая его более структурированным и ориентированным на резуль- 
тат.
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Критериальные методы введены и при оценке результатов демонстра-
ционных экзаменов в рамках ГИА. Процедура оценивания демонстрацион-
ного экзамена осуществляется членами экспертной группы по стобалльной 
системе в соответствии с требованиями, изложенными в комплекте оценочных 
документов (КОД) и оценочных материалов (ОМ), с учетом специфики вида 
профессиональной деятельности.

Балльно-рейтинговая система оценивания 
учебных дисциплин

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»1 предоставляет право образовательной организации самостоя-
тельно определять систему оценивания. В Московском техникуме креативных 
индустрий им. Л. Б. Красина имеется положительный опыт использования 
критериальных методов при оценивании образовательных результатов по про-
граммам учебных дисциплин, ВКР в рамках ГИА, а также при проведении 
ежегодной научно-практической конференции студентов.

В техникуме до 2023/24 учебного года обучались студенты по следующим 
специальностям:

– «Издательское дело» (ФГОС СПО 42.02.02);
– «Дизайн (по отраслям)» (ФГОС СПО 54.02.01);
– «Полиграфическое производство» (ФГОС СПО 29.02.06);
– «Производство изделий из бумаги и картона» (ФГОС СПО 29.02.07).
По каждому учебному курсу преподаватели общеобразовательных и спе-

циальных дисциплин, кроме рабочей программы, в учебно-методическом 
комплексе в соответствии с календарно-тематическим планом разрабатывают 
рейтинг-план.

Рейтинг-план содержит два уровня: общие позиции, применяемые при оце-
нивании различных видов заданий (см. табл. 1), и порядок начисления баллов 
по изучаемым темам учебной дисциплины (см. табл. 2).

В таблице 1 представлен уровень рейтинг-плана для студентов специально-
сти «Дизайн (по отраслям)» выпускного курса по дисциплине «Основы управ-
ления качеством» с общей информацией: название преподаваемой дисциплины, 
Ф. И. О. преподавателя, номер учебной группы, номер семестра, количество 
аудиторных часов и часов самостоятельной работы, форма промежуточной 
аттестации; а также общие правила начисления и снижения баллов, по кото-
рым отдельно в фонде оценочных средств прописаны конкретные прозрачные 
критерии оценивания всех видов учебных заданий и контрольно-проверочных 
работ для формирования итоговой оценки по дисциплине в рамках промежу-
точной аттестации (зачета / дифференцированного зачета / экзамена).

  1   URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Таблица 1
Общие позиции рейтинг-плана оценивания 

по дисциплине «Основы управления качеством»
Дисциплина
Преподаватель
Группа
Семестр 
Форма ПА
Число часов аудиторных
Число часов самостоятельной работы

МДК 03.03 «Основы управления качеством»
………………………..
43ДЗ-20
2-й семестр 2023/24 учебного года
Зачет (дифференцированный)
48
24

№ Компоненты 
оценивания Общие правила оценивания Минимальное 

кол-во баллов
Максимальное 
кол-во баллов

1 Баллы  
ставятся

•  За посещение уроков «Разго-
воры о важном»

10 за 100 %
8 за 75 %
6 за 50 %
4 за 30 %

2 за 15 % 
и ниже

•  очное посещение занятий в соот-
ветствии с установленным рас-
писанием (или дистанционных, 
если они предусмотрены рас-
писанием): за каждое занятие 
по данной дисциплине

0 1

•  активную работу на каждом за-
нятии, включенность в обсужде-
ние, ответы на вопросы препода-
вателя

0 1

•  выполнение каждой практиче-
ской работы (ПР) в течение 
14 дней после завершения 
на заня тии

6 10

•  выполнение каждого задания 
по самостоятельной работе (СР) 
в течение 14 дней после выдачи

6 10

•  результаты каждой контроль-
ной работы (КР) по темам (воз-
можно, в виде кроссвордов, 
опросов и т. п.)

6 10

•  каждое выступление на заня-
тии с презентацией (возможно, 
с реферативным сообщением)

6 10

2 Баллы  
снижаются

•  За неполный объем выполнен-
ных заданий по ПР, СР, КР 1 4

•  недостаточный уровень качест ва 
выполнения заданий по предъяв-
ляемым требованиям

1 4
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№ Компоненты 
оценивания Общие правила оценивания Минимальное 

кол-во баллов
Максимальное 
кол-во баллов

3 Баллы  
снимаются

•  За невыполнение домашних за-
даний к установленному сроку 
(незнание теоретического мате-
риала); баллы вычитаются из об-
щей суммы баллов по дисцип-
лине

0 1

•  отсутствие ранее выданных тек-
стовых заданий к практическим 
работам, неподготовленность 
к предстоящей работе (отсут-
ствие необходимых инструмен-
тальных средств типа каранда-
ша, ручки, линейки, которые 
необходимы для выполнения 
работы)

0 1

4 Обязательные 
требования

•  Должна быть выполнена хотя бы 
одна практическая работа по ка-
ждой из тем (1–3) и хотя бы одна 
самостоятельная работа из трех, 
включенных в план, и пройден 
итоговый контрольный опрос

Таблица 2
Общая форма рейтинг-плана 

по дисциплине «Основы управления качеством»

№

Темы дисциплины Мини-
мальное 
кол-во 
баллов

Макси-
мальное 
кол-во 
баллов

Номер и вид занятия Вид задания Вид отчетности

1 Тема 1. Качество как комплексная характеристика промышленной 
продукции 30 57

2 Занятие 1. Лекция
Проверка входных 
знаний по дисцип-
лине

Решение кроссворда 
по определению ос-
нов ных понятий 
дисцип лины «Основы 
стандартиза ции, серти-
фикации, метрологии»

Результат решения 
кроссворда

За очное присутствие

6

0

10

1
3 Занятие 2. Комбини-

рованная лекция
Качество как комп-
лекс ная характери-
стика промышлен-
ной продукции

Усвоение нового 
материала на основе 
лекции 

Ответы на вопросы 
преподавателя 
при обсуждении 
материа ла лекции

За очное присутствие

0

0

1

1



14 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

№

Темы дисциплины Мини-
мальное 
кол-во 
баллов

Макси-
мальное 
кол-во 
баллов

Номер и вид занятия Вид задания Вид отчетности

4 Занятие 3. ПР1
Изучение структур-
ной системы потре-
бительских показа-
телей качества (ПК) 
промышленной 
продукции.
Понятие комплекс-
ных и единичных ПК

Выполнение ПР 1. 
Разработка системы 
потребительских 
пока зателей качества 
дизайнерского 
продукта в соответ-
ствии с темой ВКР 
на осно ве представ-
ленной схемы ПК 
для дизайнерской 
продукции

Выполнение ПР 1 
и представление 
отчета (текстовый 
вариант или элек-
тронный вариант) 
в соответствии 
с выданным 
заданием. 

За очное присутствие

6

0

10

1

5 Выдача СР 1
Разработка дизайнер-
ской схемы показа-
телей качества к ос-
новному предмету 
проектирования 
по теме ВКР

–

Представление 
графической схемы 
в виде слайда 
презентации 
(текстовый вариант 
или электронный 
вариант).
Презентация, выступ-
ление на занятии

6

6

10

10

6 .................................... ...................................... ..................................... ........ ........
7 Тема 2. Количественная оценка показателей качества полиграфической 

продукции 21 42

8 .................................... ...................................... ..................................... ........ ........
9 Тема 3. Гармоничные пропорции в дизайне. Изучение систем пропор-

ционирования 15 32

10 .................................... ...................................... ..................................... ........ ........
11 Тема 4. Характеристика систем менеджмента качества 21 56
12 .................................... ...................................... ..................................... ........ ........
13 Занятие 24 Зачет Итоговый письменный 

опрос. 
За очное присутствие 

6 

0

10 

1
14 Всего максимально 208
15 Отлично 100–208
16 Хорошо 76–99
17 Удовлетворительно 50–75

Максимально возможное число баллов = (Тема 1 + Тема 2 + Тема 3 + Тема 4)* + (итого-
вая КР) + (за посещение уроков о важном) = 57 + 42 + 32 + 56 + 11 + 10 = 208 (баллов).
________________
Примечание: * — включены баллы за посещение каждого очного занятия и за выполнение добро вольных 
заданий.
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В таблице 2 дан пример конкретного состава видов занятий и заданий 
по данной учебной дисциплине: названия изучаемых тем в пределах курса; 
виды и специфика проводимых занятий: лекция, комбинированная лекция, 
комбинированное занятие, деловая игра, практическое занятие, практическая 
работа, самостоятельная работа, экспресс-опрос, контрольная работа и т. п.

По каждому из видов занятий:
− прописаны специфические аспекты его проведения: допустимая форма 

участия (очная и/или дистанционная/заочная); формат представления резуль-
татов (очное выступление на занятии и/или онлайн-отчет); формат проведения 
контрольных опросов (очное присутствие на занятии и/или онлайн-ответы); 
сроки сдачи каждого вида заданий; максимальное и минимальное количество 
баллов по каждому виду задания; поощрительные виды заданий, выполняемые 
по желанию студента по изучаемым темам;

− предусмотрены дополнительные баллы, мотивирующие студентов по-
сещать критически важные занятия («Разговоры о важном», которые помо-
гают формировать социально значимую роль профессионального воспитания 
обучаю щихся);

− определены правила выставления итоговой оценки: соответствие обще-
го количества набранных баллов пятибалльной оценочной шкале. Приводится 
расчет максимально возможного количества баллов в соответствии с изучае-
мыми темами, учебными заданиями, возможными инициативами со стороны 
студентов.

Опыт использования рейтинг-планов в Московском техникуме креативных 
индустрий имени Л. Б. Красина позволяет сделать следующие выводы. Сту-
дентам в начале курса понятен объем учебных заданий и система их оцени-
вания: четкие критерии для начисления баллов по каждому виду заданий, что 
делает процесс оценивания более прозрачным и объективным. Это позволяет 
планировать индивидуальные образовательные результаты и выстраивать 
индивидуальную траек торию обучения, что способствует развитию навыков 
самоорганизации и ответственности. Поскольку итоговая оценка выстраивает 
студентов по рейтингу в зависимости от набранных баллов, создается кон-
курентная среда, в которой каждый стремится занять более высокое место 
в рейтинге и быть в нем лидером.

Рейтинг-план позволяет гибко учитывать и оценивать различные фор-
мы активности и достижения студентов. Каждый вид деятельности: участие 
в обсуждении материала лекции, дискуссиях по изучаемой теме; выполнение 
дополнительных заданий (разработка кроссворда по новым понятиям дис-
циплины, выступление с рефератом, подготовка презентации по изученному 
материалу, выполнение задания в большем объеме и т. п.); досрочная сдача 
результатов и т. д. — оценивается дополнительными баллами, в том числе 
и очное присутствие на занятиях, что способствует мотивации обучающихся 
активно участвовать в учебном процессе.
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Таким образом, балльно-рейтинговая система по учебным дисциплинам 
в совокупности с критериальной оценкой конкретных видов заданий позволяет 
повысить самостоятельность студентов в планировании учебной деятельности 
и способствует своевременному прохождению промежуточной аттестации, 
вследствие чего остается значительно меньший процент задолженностей 
по изучаемым дисциплинам.

Критериальная оценка 
выпускных квалификационных работ

В Московском техникуме креативных индустрий имени Л. Б. Красина 
начиная с 2016/17 учебного года введен системный подход для выполне-
ния ВКР. Все ВКР носят проектный характер с элементами исследования 
и анализа и выполняются по запросам работодателей сферы креативных 
индустрий, московской системы образования либо социальных учрежде- 
ний [9, с. 82].

В пределах последнего года обучения выпускники выполняют профессио-
нальную разработку в направлении изучаемой специальности или на стыке 
направлений обучения. Учитывая перечень специальностей, по которым обу-
чаются студенты в техникуме, основными заказчиками на решение задач 
в рамках ВКР являются:

− по специальности «Издательское дело»: издательства «Просвещение», 
«Красная звезда», «ЭКСМО», «АСТ», «Аквилегия М», «Бомбора», «Абри-
кобукс», «Целлюлоза», Учебно-методический центр ЖДТ и др.;

− по специальностям «Печатное дело», «Производство изделий из бумаги 
и картона»: полиграфические предприятия «Профиком», «Пушкинская пло-
щадь», «Дельта Принт Т», «ИСРАТЭК», «Хатбер-М», «АртСервисдизайн», 
типография Большого театра России, рекламно-производственная компания 
«АлексПринт»,  «Мой особый центр “Семь-Яˮ», Институт востоковедения 
РАН и др.;

− по специальности «Дизайн (по отраслям)»: Институт востоковедения 
РАН, Музей С. Есенина, федеральный проект госпитальных школ России 
«УчимЗнаем», «Мой особый центр “Семь-Я ˮ», школы Москвы № 1375, 499, 
643, 508, Дворец детского творчества «Воробьевы горы», школа «Перспекти-
ва», развивающий центр «Вдохновение», центр поддержки и развития социаль-
ных проектов «Контуры возможностей», а также издательства «Просвещение», 
«ЭКСМО», «АСТ», «Целлюлоза» и др.

Для формирования запросов в техникуме проводятся круглые столы 
преподавателей — руководителей ВКР с работодателями, выездные встречи 
на предприятиях и в заинтересованных организациях; регулярно организуются 
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экскурсии учащихся на производственные предприятия; приглашаются ру-
ководители и сотрудники кадровой службы различных организаций сферы 
креативных индустрий для встречи с выпускниками техникума.

На основе запросов происходит формирование практико-ориентированных 
тем ВКР с заключением договора, результатом которой должна быть проектная/
исследовательская разработка с прикладным результатом, готовым для внедре-
ния, и передачей его заказчику по акту передачи.

Работа над подготовкой ВКР в техникуме осуществляется системно в тече-
ние всего выпускного учебного года (рис. 1).

Рис. 1. Пример дорожной карты процесса подготовки ВКР 
в 2023/24 учебном году

Для студентов проводятся обучающие лекции по подготовке ВКР, на кото-
рых освещаются вопросы: структура выпускной квалификационной работы, 
наличие ее обязательных позиций; требования к аналитической и практической 
компонентам работы, стилю написания; правила оформления текста, графиче-
ской части и источников; регламент защиты; подготовка доклада, представле-
ние презентации. Создана информационная среда с презентациями, записями 
лекций на портале техникума, в обучающей среде дистанционного обучения 
moodle.ru. Специально для выпускников написано учебное пособие «Подго-
товка и защита выпускных квалификационных работ», в котором представлены 
основные требования по всем этапам подготовки ВКР [5, с. 3–8] и большое 
количество реализованных практических разработок, выполненных студентами 
техникума в рамках ВКР по заказам сторонних организаций.

Главными контрольными этапами для выпускников являются: защита темы 
ВКР, первичные слушания и предзащита. В апреле до предзащиты у студентов 
имеется возможность доложить основные результаты выполнения ВКР на мо-
лодежной научно-практической конференции, экспертами которой являются 
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работодатели и представители профессиональной сферы, и тем самым полу-
чить апробацию своих разработок.

Такой системный подход к подготовке и выполнению ВКР (рис. 2) способ-
ствовал положительной динамике оценок выпускников, количество которых 
с 2016/17 учебного года варьировалось от 170 до 230 чел.

Рис. 2. Изменение структуры оценок по итогам защит ВКР 
за период с 2016/17 по 2023/24 учебный год 

с применением системной подготовки

Стоит обратить особое внимание на новую критериальную систему оце-
нивания ВКР, которая была введена в техникуме в 2022/23 учебном году. 
В связи с пожеланиями работодателей о необходимости формирования таких 
качеств выпускников, как ответственность за результат, своевременность 
выполнения рабочих заданий, способность адаптации к изменяющимся усло-
виям профессио нальной среды, коммуникативные навыки (умение общаться 
с руководством, коллегами и заказчиками), критическое мышление, проявление 
стремления к овладению полипрофессиональными навыками и др., администра-
цией техникума принято решение о создании прозрачной системы оценивания 
ВКР и процесса ее подготовки студентами, которая включает в себя критерии, 
позволяющие контролировать вышеперечисленные требования работодателей 
в процессе последовательной, ритмичной работы над задачами ВКР и являются 
принципиально важными для своевременного получения практически значимого 
результата.
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Совокупность критериев включает в себя три блока, в каждом блоке пред-
ставлено по три комплексных критерия, имеющих определенную весомость, 
определяющих их значимость в общей структуре (см. коэффициент значимости 
в таблице 3 в долях от 1, отражающей 100 %).

Таблица 3
Критерии оценки ВКР 

для специальности «Дизайн (по отраслям)»

№ Критерий
Оценка  

(по 5-балль ной 
шкале)

Коэффи-
циент 

значимости

Перевод 
в доли 

от 5-балльной 
оценки

Источник 
оценки

Весомость 
блока

1 Средний балл 
по специальным 
дисциплинам

5 0,3 1,5 Учебная 
часть

45 %
Оцени-
вается 

до защиты 
ВКР

2 Соблюдение 
графика 
выполнения 
ВКР

5 0,1 0,5
Руково-

дители ВКР 
(отзыв)

3 Участие 
в конференции 
техникума

5 0,05 0,25
Руководи-
тели ВКР 
(отзыв)

4 Нормоконтроль 5 0,1 0,5 Члены ГЭК 35 %
Оценка 

непосред-
ственно 

ВКР

5 Содержание 
ВКР 5 0,1 0,5 Члены ГЭК

6 Практический 
результат 5 0,15 0,75

Члены ГЭК, 
руководи-
тели ВКР

7 Доклад 5 0,07 0,35 Члены ГЭК 20 %
Защита 

ВКР
8 Презентация 5 0,08 0,4 Члены ГЭК
9 Ответы 

на вопросы 5 0,05 0,25 Члены ГЭК

Итого – ∑ = 1 ∑ = 5 – ∑ = 100 %

Блок 1. Оценивание процесса работы над задачами ВКР (45 %). Выполне-
ние ВКР является завершающим этапом освоения основной образовательной 
программы по обучаемой специальности, когда студенты при решении реаль-
ной профессиональной задачи должны применить владение общепрофессио-
нальными и профессиональными компетенциями, а также проявить навыки 
самостоятельной работы, поэтому данный блок предусматривает: средний балл 
по специальным дисциплинам (30 %, или 0,3). С учетом пожеланий предста-
вителей профессиональной сферы о своевременности выполнения рабочих 
задач и заданий оценивается своевременность выполнения задач ВКР согласно 
календарному графику. 
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В оценочную шкалу переводятся позиции специально разработанной фор-
мы отзыва руководителя ВКР, в которой отражается своевременность и резуль-
тативность этапов работы выпускника в процессе выполнения ВКР (10 %), 
в том числе и отчетность на контрольных этапах (см. рис. 1).

Важное значение имеет апробация результатов ВКР, поэтому в число 
критериев входит участие выпускников в молодежной научно-практической 
конференции (5 %), которая ежегодно проводится в техникуме с приглаше-
нием в качестве экспертов представителей профессиональной сферы 
из числа партне ров техникума и работодателей. По результатам представ-
ления своих разра боток ряд выпускников получает коммерческие предложе- 
ния.

Блок 2. Оценивание содержательной части ВКР (включающей в себя 
процесс создания заданного продукта, соблюдение требований к его описа-
нию), практического результата и его значимости осуществляется членами 
государственной экзаменационной комиссии и рецензентом (ГЭК) и состав-
ляет 35 %. Описание содержательной части ВКР (то есть диплома) с исполь-
зованием научного/академического стиля изложения, а также правильное 
его оформление (согласно рекомендуемым ГОСТ) составляет 10 %, или 0,1. 
С бурным развитием генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) имеет ся 
опасность излишнего использования его возможностей при написании теорети-
ческой части ВКР, поэтому непременным условием подготовки текста является 
отсутст вие плагиата.

Приоритетное значение имеет практически значимый результат рабо-
ты (15 %), который готов к реализации и может быть передан заказчику 
для внедрения в соответствии с заключенным договором по акту передачи. 
Учет большого числа требований, сформулированных в техническом зада-
нии заказчика для решения конкретной профессиональной задачи, а также 
специ фических условий конкретного производства делает невозможным ис-
пользование ГИИ для создания конечного варианта практической разработки 
без значительного участия в процессе ее создания самого выпускника.

Каждый крупный критерий в представленной системе оценивания имеет 
свои индикаторы, известные как студентам, их руководителям, так и членам 
ГЭК. Например, оценивание практической части ВКР для студентов специаль-
ности «Дизайн (по отраслям)» включает в себя:

• эстетические показатели:
– оригинальность идеи, творческая самобытность, художественная выра-

зительность;
– целостность композиционного решения проекта: гармония восприятия 

типографики, цветового решения;
• технические показатели:
– точное соответствие техническому заданию (ТЗ), целевой аудитории, 

соответствие разработки базовому объему ВКР;
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– функциональность, с учетом эргономических, экономических показа-
телей, учет нормативно-технической документации (НТД);

– грамотность разработки оригинал-макетов, завершенность, готовность 
к реализации (по представленным элементам дизайн-продукции).

Блок 3. Выступление студента на защите ВКР имеет вес 20 %. В этой 
сумме 7 % отводится на оценку доклада, 8 % — презентации и только 5 % — 
ответам на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 
так как учитываются психологические аспекты волнения выпускников. 
Для преодоления психологического барьера перед публичными выступления-
ми студентов три раза на контрольных этапах заслушивают члены внутренних 
экза менационных комис сий (см. дорожную карту подготовки ВКР на рисун-
ке 1).

С критериями оценивания проектно-исследовательских разработок студен-
ты знакомятся и в процессе участия в молодежной научно-практической кон-
ференции техникума «Пространство открытых идей и креативных решений», 
которые разработаны дифференцированно: для написания статьи (заочное 
участие в первом этапе конференции) и для выступления с докладом (очное 
участие во втором этапе). В таблице 4 представлены критерии оценивания 
докладов участников экспертами конференции. Весомость оценочных пока-
зателей за каждую позицию выражена величиной максимально возможного 
балла.

Таблица 4
Критерии оценивания выступлений 

участника _______ Ф. И. О._________________

№ 
п/п Критерии оценивания

Макси-
мальная 
оценка 

Оценки экспертов

1 2 3 4 5 6 7

1 Актуальность исследования/разработки
1.1 Важность рассматриваемой темы 

в целом (обозначена проблема), 
присутст вует цель

4,0

1.2 Своевременность решения 
проблемы (задачи), выполнение 
исследования/разра ботки по заказу 

5,0

2 Новизна идей и подходов
2.1 Присутствует новизна идеи, 

имеется новый взгляд 
на проблему

5,0

2.2 Отражается в докладе, 
какими методами решались 
задачи 

3,0
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№ 
п/п Критерии оценивания

Макси-
мальная 
оценка 

Оценки экспертов

1 2 3 4 5 6 7

3 Структурная целостность исследования/разработки, прикладное значение
3.1 Соблюдение структурного 

построения доклада: 
изложение актуальности, цели; 
подходов к решению практической 
части; 
освещение путей получения 
результатов (не менее 60 % от всего 
объема) и заключения

5,0

3.2 Наличие собственнолично 
проведенных глубокого 
анализа/исследований/разработок, 
имеющих прикладное значение

5,0

3.3 Степень завершенности разработок: 
практической (возможно, 
и теоретической) значимости

5,0

4 Соблюдение требований к оформлению презентации
4.1 Гармоничность дизайна 

(цветового решения, компози- 
 ционного решения слайдов, 
используемых шрифтов)

5,0

4.2 Эргономичность (четкость 
предоставления информации), 
отсутствие избыточного 
текста, ошибок, опечаток 

5,0

4.3 Использование инфографики, 
рисунков, данных, демонстрирующих 
ход исследований/разработок 
и отражающих результаты

3,0

5 Научность доклада
5.1 Использование профессионального 

языка предметной области. 
Отсутствие изложения от первого 
и второго лица, риторики, 
рассуждений, речевых ошибок

4,0

5.2 Аргументированные ответы 
на вопросы с применением 
профессиональной терминологии

3,0

Итог, суммарный балл 52
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Таким образом, использование критериальных методов оценивания раз-
личных видов заданий, выполняемых в рамках освоения программ учебных 
дисциплин системы СПО, на этапе защит выпускных квалификационных работ 
и в мероприятиях внеучебной деятельности студентов демонстрирует безус-
ловное их преимущество вследствие повышения активности самих студентов 
в формировании итоговых оценок. Четкие критерии оценивания выполняемых 
учебных и практических видов работ способствуют: 

− прозрачности и объективности выставляемых оценок для всех участни-
ков образовательного процесса;

− фиксации не только результатов работы, но и прогресса в прилагаемых 
усилиях к его достижению;

− формированию индивидуальных образовательных траекторий с дости-
жением прогнозируемых результатов;

− повышению мотивации студентов к систематической и ритмичной ауди-
торной и самостоятельной работе;

− стимулированию к самостоятельному поиску материалов, научно- 
исследовательской и проектной деятельности;

− достижению законченных практико-ориентированных результатов ра-
бот, выполняемых в точном соответствии с требованиями показателей качества 
в учебном или техническом задании;

− повышению ответственности за практическую реализацию разрабаты-
ваемого или производимого итогового продукта;

− развитию самостоятельности мышления, способностей к самооценке 
как к средству самоконтроля и саморазвития;

− стремлению к лидерству в достижении наивысших позиций в рейтинге 
студентов.

Именно поэтому в техникуме наблюдается тенденция повышения коли-
чества трудоустроенных выпускников по выбранной специальности; более 
активного участия экспертов профессиональной сферы в научно-практической 
конференции, где они знакомятся с результатами разнообразных креативных 
и практических разработок студентов; большего числа запросов на реше-
ние реаль ных профессиональных задач, реализуемых в ВКР, а также благо-
дарственных писем за их решение.

Опыт применения критериальных процедур оценки Московским техни-
кумом креативных индустрий им. Л. Б. Красина служит примером более ши-
рокого их применения в системе СПО в целях формирования универсальных, 
профессиональных, междисциплинарных и метапрофессиональных компе-
тенций будущих специалистов, которые в большей мере соответствуют запро-
сам рынка труда и могут адаптироваться и стабильно работать по выбран-
ной специальности в условиях изменяющейся профессиональной среды, 
несмотря на существенное влияние факторов технологического прогрес- 
са.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме профессиональной на-
правленности дисциплин общепрофессионального цикла (ОПЦ) образовательных 
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проблемы на примере дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
разработана теоретическая модель, позволяющая формировать профессионально 
направленное содержание в зависимости от конкретной основной профессиональной 
образовательной программы.
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condary vocational education (SVE). Based on the study of the content of the programs 
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Main results of the study: an analysis of the structure and content in various educational 
programs of SVE was carried out, common deficiencies in their professional orientation 
were identified, a theoretical model of the content of the discipline was developed taking 
into account the professional orientation.

Scientific novelty: A theoretical model of the discipline content has been developed 
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Обеспечение профессиональной направленности дисциплин СПО, 
не входящих непосредственно в профессиональные модули, яв-
ляется актуальным для отечественного образования на протяжении 

многих десятилетий. Осознание того, что преподавание основ наук в систе-
ме профессионально-технического образования должно иметь прикладной 
характер, быть опосредовано будущей профессиональной деятельностью, 
существовало в отечественной профессиональной педагогике и развивалось 
в трудах С. Я. Батышева [3], М. И. Махмутова [8] и других исследователей. 
Авторы выделяли профессиональную направленность дисциплин в качестве 
отдельного принципа профессионального образования, указывая на то, что 
современный рабочий должен понимать прикладной характер науки, уметь 
видеть ее отражение в своей будущей профессиональной деятельности, прини-
мать ее основные положения на практике.

В частности, по мнению М. И. Махмутова, принцип профессиональ-
ной направленности обучения в начальном профессиональном образовании 
заклю чается «в своеобразном использовании педагогических средств, при ко-
тором обеспечивается усвоение учащимися предусмотренных программа-
ми знаний, умений, навыков и в то же время успешно формируется инте-
рес к данной профессии, ценностное отношение к ней, профессиональные 
качества личности будущего рабочего. Педагогическими средствами, слу-
жащими для реализации профессиональной направленности преподавания, 
являются как элементы содержания обучения, в частности характер иллюстра-
тивного материала для раскры тия программных тем, способы его структу-
рирования, так и некоторые компоненты приемов, методов и форм обуче- 
ния» [8, с. 18].

При этом содержание общепрофессиональных дисциплин отдельно 
не обсуждалось, долгое время подразумевалось, что их суть и содержание 
уже обеспе чивают профессиональную направленность, может быть чуть 
более широкую, чем дисциплины профессионального цикла.

В последующие периоды к вопросу профессиональной направленности 
дисциплин основных профессиональных образовательных программ авторы 
возвращались неоднократно, указывая в том числе на определенные пробле-
мы с реализацией такого подхода [5–6, 10]. Например, в учебном пособии 
Н. А. Башмакова «Математика. Книга для преподавателя» в авторском вступ-
лении отме чает: «Прикладная направленность… задач состоит не в том, что 
их формулировки насыщаются “производственным” содержа нием. Главный 
упор делается на выделение важнейших стилевых особенностей, которые 
встречаются в приложениях… Ситуации, которые можно назвать прикладными, 
профессиональными, производственными, требуют для своего описания ин-
формацию, находящуюся вне математики. Нецелесообразно включать в задачи 
специальные сюжеты, не знакомые в деталях каждому человеку… Выбор сюже-
та и объем работы с ним должен зависеть от профессиональной направленности 
обучения, подготовки преподавателя и обучающихся» [4, c. 3].
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Общие проблемы профессиональной ориентированности среднего профес-
сионального образования рассматривались в целом ряде работ исследователей 
и практиков. В том числе в результате большой коллективной работы Мини-
стерством просвещения Российской Федерации в 2021 году была разработана 
и утверждена Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин 
с учетом профессиональной направленности программ среднего профессио-
нального образования, реализуемых на базе основного общего образова- 
ния [2].

В документе, в частности, отмечается необходимость включения в дис-
циплины прикладных модулей, соответствующих профессиональной направ-
ленности, интеграции содержания общеобразовательных учебных предметов 
с дисциплинами общепрофессионального цикла и профессиональными моду-
лями, формирование практических навыков, связанных с профессиональной 
деятельностью на этапе изучения общеобразовательного цикла.

К настоящему времени в профессиональных образовательных организа-
циях (ПОО) накоплен значительный опыт по обновлению содержания обще-
образовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности. 
Так, Институтом развития профессионального образования осуществляется 
проект по разработке и внедрению методик преподавания общеобразова-
тельных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ 
среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного 
общего образования, разработаны и апробированы программы по дисципли-
нам («Биология», «География», «Иностранный язык», «Информатика», «Исто-
рия», «Литература», «Математика», «Общество знание», «Русский язык», «Ос-
новы безопасности и защиты Родины», «Физика», «Физическая культура», 
«Химия»)1.

Одновременно с этим в рамках проекта Москвы «Разработка концепции 
методологии и методик профессионального образования, учебно-методических 
комплектов по программам СПО» при анализе тематической и содержательной 
составляющих дисциплин общепрофессионального цикла различных ПОО 
было выявлено, что в настоящее время дисциплины по таким направлениям, 
как предпринимательская деятельность, правовое регулирование профессио-
нальной деятельности, психология делового общения не имеют достаточной 
профессиональной направленности, хотя и заявляются таковыми.

Среди общих замечаний выделены следующие:
1. Содержание указанных дисциплин никак не связано с будущей профес-

сиональной деятельностью обучающихся, отсутствуют какие-либо примеры, 
кейсы, отсылки к профессиональной области.

2. Изучаемые дисциплины излишне теоретизированы, содержат большое 
количество академической информации, не обеспечивают практическое приме-
нение полученных знаний.

1    URI: https://firpo.ru/activities/projects/razrabotka-i-vnedreniye-metodik-prepodavaniya/
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3. Отсутствует представление и упоминание тех профессиональных 
ситуа ций, в которых студент мог бы воспользоваться предлагаемой информа- 
цией.

4. Нет подтверждения того, что изученная дисциплина влияет на какие- 
либо аспекты будущей профессиональной деятельности, связь с формиро-
ванием профессиональных компетенций условная и неконкретизирован- 
ная.

Исходя из этого, была разработаны теоретические модели содержания 
ряда дисциплин («Основы предпринимательской деятельности», «Право-
вое обеспечение профессиональной деятельности», «Психология делового 
общения»), позволяющие формировать профессионально направленное содер-
жание дисциплины в зависимости от конкретной основной профессиональной 
образовательной программы на базе брифа работодателей (детальное описание 
содержания профессиональной деятельности выпускника в части компетенций, 
практических навыков, личностных качеств, опосредованных конкретным 
или типовым рабочим местом. — Р. С.). Полноценный бриф включает в себя 
не только обобщенные характеристики, но и упоминание ключевых профес-
сиональных ситуаций, в которых оказывается выпускник, его действия, ком-
муникации, применение технических средств и используется при обновлении 
содержания основных профессиональных образовательных программ с учетом 
требований работодателей в системе СПО Москвы.

В качестве примера в настоящей статье приводится разработанная тео-
ретическая модель содержания дисциплины «Основы предпринимательской 
деятельности» (которая в зависимости от конкретной образовательной про-
граммы может включать в себя различные элементы маркетинга, менеджмента, 
самоменеджмента и т. д.).

Модель разработана с учетом универсальности и возможности использо-
вания в рамках любой основной профессиональной образовательной програм-
мы, отражает целеполагание, планирование содержания каждой темы/раздела 
и рекомендации по видам самостоятельной работы студентов.

Рассмотрим главные структурные компоненты дисциплины «Основы 
предпри нимательской деятельности».

Цели освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельно-
сти»: получить представление о формах и содержании экономической (пред-
принимательской) деятельности в профессиональной сфере, об управлении 
предприятием (бизнесом) в отрасли; сформировать у учащихся базовые знания 
и вызвать интерес к возможному построению профессиональной карьеры 
через предпринимательскую деятельность, в том числе в форме различных ва-
риантов предпринимательства (самозанятость, индивидуальный предпринима-
тель, участник общества с ограниченной ответственностью (ООО)), осознания 
рисков и преимуществ таковых.
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Тематическое планирование дисциплины 
«Основы предпринимательской деятельности»

Тема 1.  Предпринимательство как форма экономической деятельности

В результате освоения темы у студента формируется понимание следую-
щих положений:

1. Предпринимательство — это экономически активная деятельность 
без образования или с образованием юридического лица по созданию товаров 
или оказанию услуг.

2. Современная рыночная экономика — это в первую очередь самостоя-
тельно хозяйствующие субъекты-предприниматели, которые производят това-
ры и услуги, нанимают рабочую силу, взаимодействуют с государством (платят 
налоги, исполняют требования законодательства, получают субсидии, льготы 
и т. д.).

3. Альтернатива предпринимательской деятельности — работа по найму.
4. Человек выбирает, кем быть в системе воспроизводства благ. Предпри-

ниматель получает предпринимательскую прибыль, которая больше, чем опла-
та за труд, но и при этом он несет издержки в виде дополнительной работы, 
личных финансовых рисков.

Также в рамках темы в зависимости от направления подготовки рекомен-
дуется познакомиться с биографиями известных представителей отрасли, 
предпринимателей и наемных работников, проанализировать, как они достигли 
профессионального успеха и профессиональной известности.

Тема 2.  Организационно-правовые формы предпринимательства

1. В Российской Федерации существует несколько законодательно опре-
деленных форм реализации предпринимательской деятельности: самозаня-
тый — индивидуальный предприниматель (ИП) — учредитель/соучредитель 
юридического лица.

2. Каждая из этих форм имеет свои особенности, связанные с регулиро-
ванием предпринимательской деятельности, налогообложением, кредитной 
политикой банков, участием в различных видах экономической деятельности, 
рисками и ответственностью.

3. Что необходимо для начала (старта) предпринимательской деятельности 
в рамках каждой из форм (условия, основные этапы, документы).

При изучении темы надлежит сделать акцент на предпринимательской 
деятельности в сфере специализации, какую форму выбирают действующие 
предприниматели, опираться на конкретные отраслевые примеры и кейсы, 
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например предложить создать собственное виртуальное предприятие и обосно-
вать выбор организационно-правовой формы.

Тема 3.  Ресурсы предпринимательской (экономической) деятельности

1. Целью любой экономической деятельности является извлечение прибы-
ли путем продажи товаров и услуг по цене выше себестоимости.

2. Для начала работы в качестве предпринимателя в своей отрасли следует 
приобрести или взять в аренду определенное оборудование, инструмент, заку-
пить сырье; определиться с оплатой труда работникам, учесть другие издержки 
(аренда, налоги и т. п.).

3. Первоначальным капиталом могут быть личные средства учредителя 
либо привлеченные средства; надо понимать, какие риски и сложности су-
ществуют (для банковского кредита: необходимо поручительство, возможный 
отказ, высокий процент; для средств акционеров и инвесторов: ответствен-
ность, в том числе личная, личное поручительство, право на долю в бизнесе 
и т. п.; для средств компаньонов — совместное владение и управление биз-
несом, коллективное принятие решений, риск собственными средствами, 
вероятные сложности в распределении прибыли и т. п.).

4. Финансовое планирование — основа деятельности любого бизнеса; 
уметь рассчитывать основные финансовые показатели, налоги.

При изучении темы рекомендуется сделать расчет потребности в ресурсах 
для старта и функционирования бизнеса в отрасли, провести деловую игру 
либо подготовить соответствующий проект.

Тема 4.  Маркетинг — рыночный анализ

1. Что из себя представляет отраслевой рынок (в масштабах региона, 
страны):

– какую продукцию выпускают компании отрасли (какую продукцию/
услуги производим);

– кто потребитель этой продукции;
– какие ресурсы используются, у кого они приобретаются (более под-

робно, чем в теме «Ресурсы», с акцентом не на стоимостной, а на предметной 
стороне);

– как устроено ценообразование в отрасли;
– за счет чего получается прибыль (более подробно, чем в теме «Ресур-

сы», с акцентом на экономических показателях);
– какая конкуренция в отрасли (какие компании конкурируют, что является 

конкурентным преимуществом).
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2. Какие факторы влияют на наш рынок (внутренние, внешние), как 
на наш рынок влияют технологии.

3. Перспективы нашего рынка (краткосрочные, среднесрочные).
При изучении темы приводятся наиболее актуальные данные по отрасли, 

региону.

Тема 5.  Маркетинг — инструменты анализа

1. Что такое рыночный анализ, как и где он применяется.
2. Какие существуют инструменты рыночного анализа, какова специфи-

ка их применения, для каких ситуаций; опыт практического использования 
отдельных инструментов (PEST, SWOT и т. д.) на примере реальных произ-
водственных кейсов, смоделированных ситуаций.

В ходе изучения темы студенты проводят анализ реального или придуман-
ного предприятия своей отрасли.

Тема 6.  Маркетинг — продвижение продукта

1. Особенностей отраслевого продукта (продуктов) с точки зрения марке-
тинга; знание основных конкурентных преимуществ продукта (цена, качество, 
доступность, оперативность, сервис и т. д.).

2. Какие каналы продаж отраслевого продукта существуют (лично, магази-
ны, интернет и т. п.), классические и современные каналы (интернет-реклама, 
социальные сети, телеграм-каналы и пр.), какие каналы будут являться более 
эффективными.

3. Как повысить привлекательность продукта для потребителя.
В ходе изучения темы выполняется кейс или практическая работа по марке-

тингу предполагаемого своего продукта.

Тема 7.  Менеджмент — основы управления компанией

1. Компания является системой, состоящей из функциональных единиц; 
что структурно представляет собой типичное предприятие нашей отрасли.

2. Как продукт или услуга формируют эту структуру.
3. Какие существуют организационные структуры на примере компаний 

нашей отрасли, какие у них преимущества и недостатки.
По итогам изучения темы студенты составляют организационные схемы 

управления компанией в отрасли.
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Тема 8.  Менеджмент — основы управления персоналом

1. Какие должности (позиции) обязательны для предприятий отрасли 
(на примере различных по величине компаний), чем они важны, какие качества 
к людям на этих позициях предъявляются.

2. Какой персонал считается основным, какой — вспомогательным 
(на примере отрасли).

3. Как выстроена система оплаты труда и мотивации в компаниях отрасли 
(на примере конкретных предприятий).

4. Каким образом до сотрудников доводятся задания и осуществляется 
контроль их выполнения.

5. Где ищут персонал (в том числе знакомство с работой рекрутинговых 
агентств, агрегаторов).

В ходе изучения темы студенты осуществляют кадровую расстановку 
в своей компании, планируют систему мотивации и оплаты труда.

Тема 9.  Менеджмент — руководство бизнесом

1. Что входит в задачи руководителя (на примере отраслевых предприя-
тий).

2. Что руководитель должен делать сам, а что поручать другим.
3. Какие инструменты управления есть у руководителя и как он ими 

пользует ся.
4. Какие стили управления существуют.
5. Какие качеств должны быть присущи руководителю в нашей отрасли.
В ходе изучения темы студенты создают портрет себя как руководителя, 

планируют свою работу и время.

Тема 10.  Бизнес-планирование

1. Что такое бизнес-план, как в него объединяются все ранее изученные 
темы.

2. Какие есть примеры бизнес-планов предприятий отрасли.
3. Как составить собственный бизнес-план.
В ходе изучения темы студенты приобретают опыт создания бизнес-плана 

компании (своей или по материалам кейса) на основе всех полученных знаний 
по дисциплине, публично представляют его в формате проекта на публичной 
защите.

Разработанная теоретическая модель дисциплины «Основы предприни-
мательской деятельности» была обсуждена в рамках проведения обучающего 
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семинара 01.11.2024 с преподавателями и методистами колледжей Москвы, 
разрабатывающими инновационные учебно-методические комплексы, полу-
чила поддержку и рекомендована к внедрению в профессиональных образо-
вательных организациях при разработке образовательных программ и учебно- 
методических комплектов к ним.

В ходе дальнейшей работы в данном направлении предполагается анализ 
структуры и содержания других дисциплин общепрофессионального цикла 
основных профессиональных образовательных программ, оценка их профес-
сиональной ориентированности и практикоориентированности, подготовка 
методического обеспечения для проведения работы по формированию еди-
ных подходов к их преподаванию на основе разработки теоретических мо-
делей, а также сопровождение разработки учебно-методических материалов 
по предло женной модели в 2024/25 учебном году.
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Применение практико-ориентированных заданий  
при изучении анатомии и физиологии человека

Аннотация. Рассматривается возможность применения практико-ориентиро-
ванных заданий в профессиональной подготовке студентов педагогических коллед- 
жей.

Цель статьи: теоретическое обоснование применения практических заданий 
в целях формирования профессиональных умений обучающихся среднего профессио-
нального образования (СПО) в рамках изучения дисциплины «Анатомия и физиология 
человека».

Методы: анализ научно-методической литературы, сравнение, обобщение.
Основные результаты исследования. Описана значимость ориентации на практи-

ческую деятельность в процессе профессиональной подготовки студентов педаго-
гического колледжа на примере дисциплины «Анатомия и физиология человека». 
Приведены примеры практико-ориентированных заданий, применяемых в процессе 
обучения анатомии и физиологии человека.

Научная новизна. Выявлены методические основы использования практико-
ориен тированных заданий по анатомии и физиологии человека для студентов, обучаю-
щихся по специальности «Физическая культура».

Практическая значимость. Предложенные материалы могут быть использованы 
для совершенствования процесса обучения дисциплине «Анатомия и физиология 
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В рамках федерального государственного образовательного стандарта 
при изучении курса «Анатомия и физиология» студентам, обучаю-
щихся по специальности «Физическая культура», необходимо освоить 

несколько общих компетенций, в том числе ОК 01, которая подразумевает уме-
ние «выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-
менительно к различным контекстам» [1]. Основная цель изучения этой дис-
циплины заключается в том, чтобы понять структуру человеческого тела 
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и механизмы функционирования различных систем организма при физических 
нагрузках. Эти знания нужны для грамотного планирования тренировочного 
процесса, предотвращения травм и повышения спортивных результатов.

Кроме того, изучение анатомии и физиологии также необходимо для ус-
пешного освоения таких дисциплин, как основы биомеханики, гигиениче-
ские основы физической культуры и ряда других, необходимых для развития 
профес сиональных навыков педагога по физической культуре и спорту.

Профессиональная деятельность специалиста по физической культуре 
и спорту предполагает глубокое понимание морфофункциональных особен-
ностей человеческого организма. Поэтому при усилении педагогического 
компонента в образовательной программе необходимо следить за тем, что-
бы это не шло в ущерб развитию у выпускников анатомо-физиологических 
и здоро вьесберегающих компетенций [8].

Однако, несмотря на значимость анатомо-физиологических знаний для бу-
дущих специалистов в области физической культуры, количество часов, 
выделяемых на изучение этих дисциплин, постоянно меняется. Приведем 
сравнительные данные по количеству часов, отводимых на лекционные и прак-
тические занятия, а также самостоятельную работу в Институте среднего про-
фессионального образования (ИСПО) имени К. Д. Ушинского в период с 2018 
по 2024 год (рис. 1).

Рис. 1. Распределение часов, отводимых на изучение анатомии  
и физиологии за период 2018–2024 годов

Изучение дисциплины «Анатомия и физиология человека» требует ос-
воения огромного объема информации, охватывающей различные аспекты 
структуры и функционирования человеческого организма. Поэтому возникает 
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проблема несоответствия между большим количеством учебного материала 
и временем, отводимым на его изучение.

Решение данного противоречия может быть осуществлено с помощью 
применения практико-ориентированного подхода в обучении. Такой подход 
подразумевает создание условий, при которых студенты могут погрузиться 
в профессиональную среду, проявить свои творческие способности и проде-
монстрировать самостоятельность. Этот подход предполагает формирование 
у студентов прочной научной основы одновременно с приобретением практи-
ческих навыков. Практико-ориентированный метод необходим для подготовки 
компетентных и конкурентоспособных специалистов. Такой подход направлен 
на то, чтобы обучение было максимально приближено к реальной практике 
и требованиям рынка труда. Помимо этого, практикоориентированность позво-
ляет «мотивировать, развивать умственную деятельность, объяснять связь 
между дисциплинами» [7, 9–10].

При разработке уроков с практико-ориентированными заданиями следует 
учитывать ряд принципов обучения [7]:

1. Согласованность всех используемых терминов и понятий с теми, что 
применяются в реальной жизни.

2. Интеграция информационно-компьютерных технологий и разнообраз-
ных учебных технических средств для показа фильмов, видеороликов, аудио-
записей и презентаций.

3. Поддержание целостности структуры урока и логичной последователь-
ности выполнения заданий.

4. Формирование навыков принятия решений в условиях ограниченного 
времени и неполной информации.

Кроме того, формирование активности студентов в учебном процес-
се наиболее результативно происходит через практическую деятельность, 
объединяю щую две системы общей активности: внешнюю (двигательную 
и речевую) и внутреннюю (мыслительную). При этом важно уделять внимание 
развитию внутренней – познавательной активности, включающей в себя интел-
лектуальное напряжение, потребность в знаниях, удовлетворение от процесса 
обучения и достигнутых результатов [3].

В рамках освоения анатомии и физиологии человека практико-ориенти-
рованный подход обеспечивает интерактивность и активность: обучающиеся 
активно участвуют в учебном процессе, выполняя задания, решая кейсы, про-
водя функциональные пробы. Использование практических знаний позволяет 
студентам применять теоретические знания на специально смоделированных 
ситуациях, что помогает закрепить материал и увидеть его значимость. Таким 
образом, оценка успеваемости основывается не только на знании теории, 
но и на умении применять эти знания в практической деятельности.

Ю. А. Каширова выделяет несколько ключевых особенностей практико- 
ориентированных заданий [5]:
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1) результат решения имеет познавательную, профессиональную, обще-
культурную или социальную значимость, что поддерживает интерес учаще-
гося;

2) задача представлена в виде сюжета, ситуации или проблемы, для раз-
решения которой требуются знания из разных разделов дисциплины, других 
предметов или из реальной жизни, хотя явных указаний на это в тексте может 
и не быть;

3) информация и данные могут быть представлены в различных формах, 
в виде рисунка, таблицы, схемы, диаграммы, графика и т. д.;

4) в условии есть явное или неявное указание на область применения 
резуль тата, полученного при решении задачи.

Практико-ориентированные задания по своей сути являются ситуа-
ционными задачами. Их специфическая особенность заключается в большом 
количестве допустимых решений. Это характерно для заданий, в которых 
необходимо дать оценку, выбрать способы действия, предложить перечень 
чего-либо и т. д. С такой точки зрения решения, предлагаемые учащимися, 
невозможно однозначно классифицировать как правильные или неправиль-
ные [6]. Относительно анатомии и физиологии ответы студентов на такие 
задания можно оценить с позиции понимания представленной информации, 
обоснованности и возможных вариантов решения проблемы. Разнообразные 
решения могут считаться правильными, то есть соответствующими заданию, 
например подобранный студентами комплекс упражнений для развития мы-
шечной силы групп мышц может включать в себя различные упражнения, 
главное, чтобы они оказывали воздействие на конкретно заданную группу 
мышц.

Рассмотрим возможности использования практико-ориентированных за-
даний по анатомии и физиологии в структуре профессиональной подготовки 
студентов — будущих педагогов по физической культуре и спорту.

Одним из важнейших разделов, изучаемых в курсе анатомии и физиоло-
гии, для студентов, обучающихся по специальностям физкультурной направ-
ленности, является опорно-двигательный аппарат. Поэтому именно на изу-
чение этого раздела целесообразно отводить наибольшее количество часов 
(табл. 1).

Качество знаний и умений, полученных студентами от практической ра-
боты, определяется, как правило, характером ее организации и наполнением. 
Задания должны включать в себя определенную практическую или теорети-
ческую сложность, которая побуждает студентов к самостоятельному поиску 
решений и проявлению творческого подхода [2].
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Таблица 1
Фрагмент рабочей программы ОП 9. Анатомия и физиология человека

Раздел, тема Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся

Объем/ 
В том числе 

практическая  
подготовка

(акад. ч)
Раздел 1. Опорно-двигательный аппарат 20/12
Тема 1.1. Кости 
и их соединения

Содержание учебного материала 10/6
1.  Скелет головы (череп): мозговой и лице-

вой отдел. Наружное основание черепа. 
Внутрен няя поверхность основания черепа. 
Сое динения костей черепа. Скелет тулови-
ща: позвоночник и грудная клетка. Соедине-
ния костей туловища. Скелет верхней конеч-
ности: кости пояса и свободной верхней ко-
нечности. Скелет нижней конечности: кости 
пояса и свободной нижней конеч ности

4

В том числе практических занятий и лабо-
раторных работ 6

Практическое занятие 1. Составление табли-
цы «Виды суставов. Классификация движе-
ний в суставах»

2

Практическое занятие 2. Составление табли-
цы «Соединения костей верхней конечности» 2

Практическое занятие 3. Составление табли-
цы «Соединения костей нижней конечности» 2

Тема 1.2. Мышеч-
ная система

Содержание учебного материала 10/6
1.  Строение мышечного волокна. Типы мы-

шечных волокон. Двигательная единица. 
Вспомогательный аппарат мышцы: фасции, 
костно-фиброзные каналы, костные или хря-
щевые блоки, сесамовидные кости, синови-
альные сумки. Мышцы-синергисты, мыш-
цы-антагонисты. Мышцы-агонисты. Мыш-
цы головы: мимические и жевательные. 
Мышцы шеи: поверхностные и глубокие

4

В том числе практических занятий и лабо-
раторных работ 6

Практическое занятие 4. Составление класте-
ра «Мышцы туловища» 2

Практическое занятие 5. Составление табли-
цы «Мышцы верхней конечности» 2

Практическое занятие 6. Составление табли-
цы «Мышцы нижней конечности» 2
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Представим пример практической работы по теме «Виды суставов. Класси-
фикация движений в суставах».

Задания для студентов

Сделайте подписи к рисункам.

По количеству  
суставных  
поверхностей

По форме 
суставных 
поверхностей

По количеству 
осей вращения

Рис. 1. Виды суставов
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Подпишите виды движений, производимых в суставах.

Рис. 2. Виды простых движений (В. И. Козлов)
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Рис. 3. Строение сустава (М. Р. Сапин, В. Р. Николенко, М. О. Тимофеева)

Определите сустав, изображенный на рисунке. Опишите его по следующему 
плану:

Кости, входящие в сустав
Количество суставных поверхностей
Форма суставных поверхностей
Количество осей вращения
Реализуемые движения
Примеры упражнений с участием данного сустава

Значимое место в практических занятиях по анатомии и физиологии за-
нимает технология проблемного обучения, предполагающая постановку перед 
студентами проблемных вопросов и задач, которые требуют от них анализа, 
синтеза и применения имеющихся знаний для поиска решений.

Помимо этого, обучение анатомии и физиологии невозможно без обеспе-
чения наглядности. Она позволяет лучше понять строение и функции орга-
низма, а также увидеть взаимосвязи между различными органами и систе- 
мами.
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Наглядные пособия могут быть разнообразными: от простых рисунков 
и схем до сложных трехмерных моделей и интерактивных атласов. Они помо-
гают визуализировать информацию, что способствует ее лучшему усвоению.

Кроме того, наглядность может быть использована для демонстрации раз-
личных процессов, происходящих в организме. Например, с помощью видео 
можно показать работу сердца или легких, а с помощью макетов — строение 
костей и суставов. Это помогает студентам лучше понять, как работает орга-
низм, и запомнить информацию.

Таким образом, создание практико-ориентированных заданий должно 
производиться при условии сочетания наглядности и проблемного обучения. 
Представим несколько вариантов таких заданий (см. рис. 4).

Практико-ориентированные задания являются неотъемлемой частью проблем-
ного обучения, так как позволяют связать теорию с практикой и развить у студен-
тов навыки самостоятельного решения реальных жизненных задач.

Проблемные ситуации возникают в следующих случаях:
1) обучающихся стимулируют искать новые знания;
2) нужно использовать известные теоретические положения для объясне-

ния экспериментальных данных;
3) под руководством преподавателя студенты выдвигают предположения 

на основе существующей теории, а затем подтверждают их экспериментально;
4) у студентов возникают затруднения, и они высказывают ошибочные 

мнения до обсуждения проблемы;
5) перед обучающимися стоят нестандартные творческие задания, требую-

щие поиска решений.
Кроме того, применение в образовательном процессе проблемного метода 

обучения позволяет организовать мотивированную познавательную самостоя-
тельную деятельность студентов, повышая интерес к обучению и стимулируя 
развитие у них творческих способностей и самостоятельности [4].

Мотивация к учебной деятельности составляет основу познавательной ак-
тивности студентов. Это динамичное качество личности, движущей силой ко-
торого выступает мотивация, состоящая из внутренних (потребности, мотивы, 
интересы) и внешних (стимулы) факторов, активизирующих деятельность [3]. 
Рассмотрим результаты, полученные в ходе диагностики учебной мотива-
ции по опроснику Г. А. Карповой среди студентов 2-го курса, обучающихся 
по специальности «Физическая культура».

Выявлено, что перед началом изучения дисциплины с применением 
практико-ориентированных заданий у студентов преобладал мотив достиже-
ния (22,8 %), при этом наименее выраженным оказался внешний, связанный 
с поощрениями и наказаниями (9 %) (см. рис. 5). Такой результат можно 
объяснить с позиции того, что большинство студентов являются спортсме-
нами, для которых свойственна направленность на максимальные дости-
жения и стремление к лучшему результату. Заметим, что те, кто участвовал 
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Укажите, какие мышцы задействованы в данных упражнениях?

(М. Б. Ингерлейб) (М. Б. Ингерлейб)

Спортсмен жалуется на боль в об-
ласти задней поверхности бедра. В ка-
ких мышцах могут возникать боле вые 
ощущения?

Занимающийся пришел в спортзал 
со следующим запросом: «Хочу спину, 
как на данном фото! Что мне нужно 
делать?»:

Источник: https://prohealthclinic.co.uk/blog/
strong-painkillers-for-sciatica/

Источник: https://stock.adobe.com/ua/con-
tributor/119725/blende64

Какие мышцы нужно тренировать? 
С помощью каких упражнений?

Рис. 4. Варианты практико-ориентированных заданий
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в анке тировании, обучаются на внебюджетной основе, поэтому внешний 
мотив, например, в виде получения стипендии за успехи в обучении, для них 
не является актуальным.

По окончании изучения дисциплины «Анатомия и физиология человека» 
было проведено повторное анкетирование. Результаты опроса показали повы-
шение познавательного мотива обучения (с 11,2 до 15,7 %), коммуникативного 
(с 10,1 до 12,4 %) и внешнего мотива (с 9 до 10,1 %) (рис. 6).

Рис. 6. Рейтинг мотивов учения после применения 
практико-ориентированных проблемных заданий

Рис. 5. Рейтинг мотивов учения до применения 
практико-ориентированных проблемных заданий
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Когда студенты видят, что знания, полученные ими в процессе обучения, 
могут быть применены в реальной жизни, особенно в контексте будущей 
профессии, это значительно повышает их интерес к учебе. Таким образом, 
задания, ориентированные на будущую профессию, способствуют повышению 
познавательного мотива учения обучающихся колледжа.

Организация работы по выполнению практических заданий при изучении 
анатомии и физиологии человека в мини-группах (например, задание, связан-
ное с разработкой комплекса упражнений на определенные мышечные группы) 
способствует сплочению студентов, улучшению межличностных отношений. 
Таким образом, происходит повышение коммуникативного мотива обучения.

Выполнение практико-ориентированных заданий позволяет творчески 
подойти к решению учебной проблемы, где поощряется мнение студентов, 
в связи с чем повышается внешняя мотивация.

Таким образом, использование практико-ориентированных заданий в рам-
ках образовательного процесса студентов педагогического колледжа является 
эффективным способом подготовки студентов к реальной жизни и профес-
сиональной деятельности. Этот подход помогает развивать важные навыки, 
такие как критическое мышление, креативность, самостоятельность и умение 
решать сложные задачи. Внедрение таких заданий в образовательный процесс 
способствует повышению качества образования и подготовке конкурентоспо-
собных специалистов, готовых успешно справляться с вызовами современного 
общества.
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с содержательными характеристиками проектирования, а второй — с задачами орга-
низации проектной работы и управления ею.

Практическая значимость. Автором предложен оригинальный подход к осмыс-
лению внутренних механизмов проектной деятельности, в котором они раскрываются 
в результате рассмотрения онтогенетических предпосылок их становления.

Ключевые слова: проектная деятельность; культурно-исторический подход; 
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Среди существующего многообразия педагогических практик проект-
ная деятельность обучающихся стала настолько распространенным 
и хорошо узнаваемым явлением, что обычно даже не требуется до-

полнительных комментариев и уточнений, что именно вкладывается в этот ре-
чевой оборот и опыт какого рода за ним стоит. Любой современный педагог, 
на какой бы ступени образования он ни работал и какую бы дисциплину 
ни преподавал, почти наверняка имеет более или менее внятные представления 
о том виде деятельности, которую сегодня принято называть проектной.

Можно с уверенностью утверждать, что проектные формы работы сегодня 
прочно укоренились решительно на всех ступенях системы образования. Наи-
более передовые университеты дают возможность своим студентам принять 
участие в реальных проектах соответствующего профиля, проектах экономи-
ческих, предпринимательских, конструкторских, исследовательских и т. д. [8, 
11–12]. Проектные формы работы становятся все более привычными на уровне 
среднего профессионального образования. Любая средняя общеобразователь-
ная школа, особенно подающая себя как современное и неординарное образо-
вательное учреждение, не может обойтись без качественного осмысления и ав-
торской реализации проектной деятельности обучающихся [7, 9], а некоторые 
наиболее смелые руководители школ и лицеев даже заявляют, что проектное 
обучение выступает у них ведущей формой построения образовательного 
процесса. И даже на уровне дошкольного образования употребление понятия 
«проектная деятельность» по отношению к самым разным видам активности 
детей трех-, четырех- или пятилетнего возраста не только никого не смущает, 
а воспринимается как современный и научно обоснованный дискурс [1–2].

Основной парадокс, который сложился внутри контекста применения 
практик проектной деятельности в системе образования и который с течением 
времени становится все острее, состоит в том, что существенный и весьма 
емкий образовательный потенциал тех высокоорганизованных видов деятель-
ности, которые в точном смысле этого понятия могут быть названы проект-
ными, вдребезги разбивается и напрочь дискредитируется весьма размытыми 
рамками и крайне непроработанными концептуальными представлениями, 
которые позволяют некритично называть проектированием практически любые 
формы ориентированной на предвосхищаемый результат активности человека. 
Этот парадокс может быть осмыслен как блеск и нищета проектного метода, 
так как примеры симуляции и имитации проектирования, количество которых 
растет чуть ли не в геометрической прогрессии на разных ступенях образо-
вания, в конечном счете полностью маскируют и размывают тот смысл, что 
подлинное проектирование представляет собой одну из наиболее сложных, 
рафинированных и высокоразвитых форм построения образования, а также 
профессиональной деятельности человека.

Можно сказать, что весьма абстрактная, во многом интуитивная и поверх-
ностная идеология конструктивных особенностей проектной деятельности, 
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обсуждаемая в соответствующей научной литературе, не позволяет удержать 
и исследовать сущность феномена проектирования и тем самым распахивает 
ворота для множества сомнительных спекуляций, предлагающих называть 
проект ной деятельностью любой причудливый сплав познавательных, твор-
ческих, поисковых, практических, игровых и тому подобных усилий обучаю-
щихся. Пожалуй, трудно привести пример еще какой-нибудь современной 
педагогической практики, настолько же узнаваемой и распространенной как 
проектная деятельность, которая столь же часто принимала бы уродливые 
и гротескные формы, на которые жалуются буквально все участники образо-
вательного процесса.

А это значит, что практический вопрос о конструктивном и грамотном 
применении проектной деятельности в образовании напрямую зависит от про-
работки концептуальных и методологических представлений о природе про-
ектирования, актуальное состояние которых с легкостью позволяет любую 
скомпилированную из интернета и украшенную картинками презентацию 
реферативного типа называть проектом. Данная ситуация делает все более 
острой необходимость восстановления подлинного смысла проектирования, 
актуализирует потребность в прочистке основ этого понятия, своего рода ре-
визии, в ходе которой произойдет неизбежное сужение объема подводимых под 
это понятие примеров, зато прояснятся условия возможности его корректного 
применения и продуктивного использования в образовании.

Обратимся к наиболее типичным формулировкам, которые встречаются 
в современной литературе, посвященной использованию проектного метода 
в обучении. Обычно разработка и реализация проекта определяется как «рабо-
та, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптималь-
ным способом заранее запланированного результата» [9–11]. Довольно часто 
авторы статей о проектном методе ссылаются на определение Д. Н. Ушакова, 
в соответствии с которым «проект — это разработанный план чего-нибудь, 
замысел», а некоторые исследователи предлагают и более развернутые форму-
лировки, описывая проект как «ограниченное по времени целенаправленное 
изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству 
резуль татов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфиче-
ской ор   ганизацией» [14, 16–17].

Можно было бы упомянуть и другие вариации определений проектной 
деятельности, встречающиеся в литературе, однако приведенные примеры 
формулировок неплохо репрезентируют характерную картину типичных пред-
ставлений в этой области. Ее отличительной особенностью выступает то, что 
все выделяемые в этих определениях характеристики и аспекты обсуждае-
мой деятельности оказываются слишком общими, неспецифичными проек-
тированию и поэтому в равной мере применимыми к посторонним контек-
стам и даже к примерам еще неразвитых форм продуктивной, поисковой или 
познавательной деятельности маленького ребенка. С этими описываемыми 
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в литературе признаками проектной деятельности трудно спорить, так как все 
они, безусловно, правильные. Их главный недостаток лишь в том, что каждый 
из них с равным успехом может быть отнесен и к любым другим ситуациям 
хоть сколь-нибудь направленной и осмысленной человеческой активности.

Как бы ни были вербально очерчены контуры деятельности, связанной 
с  разработкой и реализацией проекта, чаще других в современной литературе 
обсуждаются ее следующие четыре признака.

Во-первых, большинство адептов проектного обучения сходятся друг 
с другом в том, что работа над проектом непременно состоит в постановке 
и решении «какой-нибудь конкретной проблемы» [7–10]. Проблемный характер 
построения проектной деятельности упоминается решительно во всех публи-
кациях, посвященных обсуждению этого феномена. Однако почти нигде 
не уточняется, какой именно характер или тип проблем лежит в основе проек-
тирования. Мало ли проблем разного рода человек ставит, осмысляет и решает 
в своей деятельности! Быть может, любая человеческая деятельность для того 
и существует, чтобы решать те или иные насущные проблемы, в одних случаях 
более прозаические и локальные, в других — более масштабные и амбициоз-
ные. А если человек в своей активности не занят решением никаких проблем, 
то это, скорее всего, вообще не деятельность, а рутинное повторение шаблон-
ных операций, пассивный отдых или, например, здоровый сон. В контексте 
обсуждения проблемы проекта многие авторы указывают на то, что она долж-
на непременно иметь конкретный, практический характер, правда обычно 
без разъяснений того, какие именно проблемы можно считать конкретными 
и практическими. По-видимому, эти эпитеты произносятся от безысходности, 
так как возможности более внятного определения проектных проблем выглядят 
весьма туманными.

Во-вторых, в современной литературе о проектной деятельности экспер-
ты проявляют единодушие в том, что любой проект направлен на разработку 
и создание некоего «оригинального продукта», в связи с чем соответствующая 
человеческая деятельность приобретает целенаправленный и конечный харак-
тер [7, 9, 11, 14]. Любой проект «отливается» и «завершается» в своем про-
дукте, и, значит, «продуктовый» характер проектной деятельности выступает 
ее существенным атрибутом. Вот только загвоздка, опять же, с этим призна-
ком заключается в том, что существует множество самых различных видов 
деятельности, связанных с созданием, порождением и конструирова нием 
всевозможной продукции, причем многие из этих практик возникают уже 
в достаточно раннем возрасте. Например, неужели рисование, конструиро-
вание или словотворчество ребенка младшего дошкольного возраста можно 
всерьез причислять к примерам проектной деятельности? А если это работа 
по написанию школьного сочинения или реферата, изготовление какой-нибудь 
поделки или приготовление кулинарного блюда? Количество примеров продук-
тивной человеческой деятельности легко можно увеличить, вопрос лишь в том, 
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насколько допустимо любые формы культурного творчества и созидания огуль-
но относить к проектированию. Сама по себе бесспорная мысль о том, что с со-
держательной точки зрения продукты проектов могут быть крайне различными 
и непохожими друг на друга, этот вполне разумный исходный тезис обычно 
выступает основанием для ошибочного интуитивного вывода, что продукт 
проектирования может быть каким угодно. Однако в соответствующей научной 
литературе о проектной деятельности фактически не встречаются попытки ос-
мысления того типа продукции, которая может возникнуть только в результате 
проектирования, выступая в роли специфического признака именно этого вида 
деятельности. Так же как и с обсуждаемым выше признаком проблемности 
проекта, для адекватного понимания природы проектной деятельности необ-
ходимо как-то ограничить и специфицировать как тип ее продукции, так и ха-
рактер проблем, которые в действительном значении этого понятия могут 
квалифицироваться как проектные.

В-третьих, еще один значимый признак проектной деятельности, ко-
торый регулярно упоминается в современной научной литературе по это-
му предмету, обычно связан с указанием на практический, интерактивный 
и меж дисциплинарный характер проектного обучения. Пожалуй, каждый 
из этих трех эпитетов заслуживает отдельного рассмотрения, однако из сооб-
ражений ограниченности проблематизирующей части данной статьи оста-
новимся только на первом. Анализ сложившегося педагогического дискурса 
в отношении использования атрибута «практический» показывает, что у это-
го эпитета есть следующие два наиболее частотных контекста. Первый из них 
связан с идеей активного, деятельного формата обретения культурного опы-
та, и в этой связи образовательную технологию проектного обучения часто 
называют обучением через деятельность. Второй контекст осмысления ка-
кой-нибудь активности как практической обычно отсылает к ее относительной 
самостоятельности и рукотворности. Если человек самостоятельно и своими 
руками нечто преобразует или создает, будь то программный код, презентация 
к докладу или подарок к празднику, ни у кого не возникает сомнений в том, 
что он занят в данный момент именно практической деятельностью. Чуть 
ниже в данной статье у нас еще будет повод для более обстоятельного анализа 
тех оснований, которые позволяют осмыслить ту или иную деятельность как 
практическую. На данном этапе нужно заметить, что оба оговоренных выше 
контекста или признака, позволяющих категоризовать деятельность как прак-
тическую, в действительности оказываются поверхностными и формальными, 
так как предлагают судить о практике скорее по ее внешнему виду, по тому, 
чем чело век занят, по форме его активности, нежели по стратегическим це-
лям его деятельности или каким-либо еще ее сущностным характеристикам. 
С этой точки зрения, если руководствоваться оговоренными признаками, 
фактически все виды деятельности, которые доступны ребенку дошкольного 
возраста, являются разновидностями практик. К ним следует отнести и игру, 
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и рисование, и конструирование, и подвижную деятельность, и эксперимен-
тирование, и т. д. Разве во всех этих видах активности не происходит, так или 
иначе, обучение через деятельность или развитие самостоятельности? Строго 
говоря, с позиций деятельностного подхода никакое готовое знание без уча-
стия соответствующих форм деятельности вообще не передается и не усваи-
вается, просто не во всех педагогических форматах организации обучения 
можно в явном виде заметить и учесть опосредующие образовательный про-
цесс формы активности обучающихся. Например, такой часто критикуемый 
в педагогической литературе узнаваемый учебный формат, как традиционная 
лекция, может быть достаточно эффективным и универсальным, если только 
обучающиеся умеют ее слушать, то есть запустить и удержать во внутреннем 
плане тот сложный вид деятельности, который позволяет критически ос-
мыслять и обобщать услышанное, а также подыскивать примеры, аргументы 
и контраргументы в отношении всего того, о чем говорит лектор. Следует под-
черкнуть, что этот достаточно специфический и плохо изученный вид внешне 
почти никак не наблюдаемой деятельности, происходящей преимущественно 
во внутренней речи и сознании грамотного слушателя лекции, в соответствии 
с оговоренными выше контекстами, по-видимому, тоже следует признать 
практическим в связи с его бесспорной самостоятельностью и очевидными 
образовательными эффектами. А это значит, что указание на практический 
характер проектной деятельности, как и два обсуждаемых выше ее признака, 
является верным, но не ухватывающим ее специфическую природу, и значит, 
ставящим ее в один ряд с бесконечно много образным множеством примеров 
различных видов человеческой практики.

Наконец, в-четвертых, нужно упомянуть еще один характерный момент 
проект ной деятельности, который почти всегда выделяется внутри сложивше-
гося дискурса об особенностях проектного метода в образовании. Этот признак 
может быть выражен в форме тезиса в том, что любой проект нуждается в тща-
тельном планировании, и поэтому деятельность по разработке и воплощению 
проектного замысла нуждается во временных и содержательных ориентирах, 
представленных в виде структурированной программы и плана предвосхищае-
мой деятельности [8, 10–11, 15, 17]. И точно так же как три предыдущие харак-
теристики интересующего нас предмета, этот признак является бесспорным, 
но совершенно бесполезным, так как не позволяет отличить проектирование 
от всевозможных других видов заранее структурируемого и направляемого 
предварительно построенными планами поведения человека. В самом деле, 
способность мысленно забегать вперед своей активности, строить простейшие 
намерения, выходящие за рамки своего актуального зрительного поля, и, значит, 
элементарная форма умения планировать свои действия открывает ся ребенку 
примерно на рубеже раннего и дошкольного возраста. Несомненно, что культур-
ная способность человека к планированию собственной деятельности имеет до-
статочно долгую и непростую траекторию развития в онтогенезе, на протяжении 
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которой возникают самые разные культурные формы заранее простраиваемой 
практической деятельности с предварительно структурируе мыми промежуточ-
ными этапами. Вероятно, что возможность включения в проек тную деятельность 
предполагает некоторый определенный и достаточно высокий уровень развития 
этой способности, однако в обсуждае мом контексте важно то, что мысленная 
разработка предстоящего маршрута деятельности, со всеми полагающимися 
целями и задачами, ресурсами, промежуточными результатами, показателями 
их достижения и т. п., является вовсе не отличительной особенностью проекти-
рования, а встречается в целом ряде других достаточно развитых видов челове-
ческой практики.

Правда, следует оговориться, что в современной литературе о проект-
ной деятельности все чаще встречается точка зрения, в соответствии с кото-
рой деятельность с любым содержанием имеет право называться проектной, 
если только в ней тщательно разработан и систематически соблюдается соот-
ветствующего вида план, регламентирующий как финальный продукт со все-
ми его ключевыми характеристиками, так и все вложенные в деятельность 
задачи со сроками их выполнения и параметрами отслеживания, а также вовле-
ченные в деятельность ресурсы, сопутствующие риски и т. п. Более того, даже 
если эта точка зрения не декларируется в явном виде, в современном дискурсе 
о проектной деятельности ее отголоски встречаются чуть ли не в каж дой пуб-
ликации, что наводит на мысль о том, будто отличительной чертой проектиро-
вания выступает особый формат организации планирования этой деятельности 
и управления ею [12, 15, 17].

Мы подошли вплотную к вопросу, который лежит в основе большей части 
недоразумений и трудностей, связанных с пониманием природы проектной 
деятельности, в том числе и тех, которые обсуждались выше в этой статье. 
Данный вопрос связан со спецификой управления проектами, с задачами 
организации и администрирования этой деятельности, которые в современ-
ном мире вошли в отдельную предметную область. Она представляет собой 
достаточно своеобразный и уже прочно устоявшийся контекст употребления 
понятия «проект», контекст, отсылающий ко множеству существующих феде-
ральных, национальных, городских, отраслевых и прочих проектов. Несмотря 
на то что эта сфера государственного проектного управления достаточно да-
лека от вопросов применения проектного метода в образовании, ее влияние 
на современную педагогику проектной деятельности представляется весьма 
значительным. Несколько заостряя эту проблему, можно даже сказать, что 
в существующем множестве попыток осмысления природы и внутренних 
механизмов проектной деятельности оказались сращены два инородных тела, 
два гетерогенных и разнокачественных контекста, которые мешают друг другу, 
создают путаницу, однако почти не оставляют возможностей для своего раз-
личения, вынуждая всех пользователей и даже экспертов проектного метода 
в образовании изловчиться усидеть на двух стульях.
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Первый контекст связан с содержанием проектирования, с осмысле-
нием тех специфических проблем, задач и продуктов, которые релевантны 
этой деятель ности. Второй контекст связан с управлением ею, решением ор-
ганизационных и административных задач, которые неизбежно по отношению 
ко внутренним аспектам этой деятельности оказываются формальными.

В связи с недостаточной проработанностью теоретических и методологи-
ческих представлений о проектировании, в частности тех, о которых речь шла 
выше, открываются чересчур широкие возможности симуляции проектной дея-
тельности в образовании, заманчивые поводы для производства всевозможной 
халтуры, в целях борьбы с которой приходится изобретать соответствующие 
контрмеры. Необходимость таких инструментов, которые позволили бы хоть 
как-то ограничить неудержимый полет фантазии обучающихся и конкретизиро-
вать существенные требования к проектной работе, представляется достаточно 
очевидной. И вот для этого приходится формулировать различные компоненты 
проекта, эти всем известные его конструктивные части, без которых сегодня 
определить или доходчиво объяснить феномен проектной деятельности невоз-
можно. Таким образом, вопрос о специфическом содержании и сути проект ных 
задач подменяется вопросами проектного управления, детализацией формаль-
но-административных критериев, которым должны соответствовать хорошие, 
доброкачественные примеры проектной деятельности. Нужно ли еще раз, 
как на первых страницах этой статьи, пытаться приводить доводы в защиту 
тезиса о том, что все общепринятые составляющие проекта, вот эти всюду 
повторяющиеся проблемы, цели, задачи, гипотезы, методы, результаты и т. п., 
являются формальными конструктами, в равной мере приложимыми к любой 
достаточно организованной человеческой деятельности начиная с некоторого 
этапа ее развития? С точки зрения проектного управления содержание проекта 
действительно может быть любым, от строительства моста или мелиорации 
пустыни до реформирования системы образования, важно лишь качественное 
планирование этой деятельности, система отслеживания и контроля проме-
жуточных результатов, грамотная оценка соответствующих ресурсов и рисков 
и т. д. И как раз потому этот подход не годится для осмысления сущности 
проекти рования, понимания его отличительных особенностей и образова-
тельных возможностей, что он с легкостью может быть надстроен над любой 
деятельностью, вне зависимости от ее содержания.

Весьма показательной в этой связи является ситуация, связанная с требо-
ванием оформления паспорта проекта, эта в первом приближении разумная 
и конструктивная методическая инициатива в последнее время становится 
все более популярной в области применения проектного метода в образо-
вании. Нет сомнений в том, что это удобный инструмент для компактного 
представления и обобщенной оценки выполненной проектной работы. Однако 
все требования к построению этого документа являются формальными, выпол-
ненными в логике проектного менеджмента, и поэтому за счет задействования 
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некоторых вербальных способностей и в ходе приложения определенных 
разумных усилий со стороны заинтересованного лица любая проделанная ра-
бота, вне зависимости от ее объема, качества и содержания, может быть скон-
вертирована в соответствии с этими требованиями и представлена в формате 
выполненного проекта. Увы, не остается ничего другого, кроме как признать, 
что паспорт проекта в том виде, как его сегодня обычно изображают, представ-
ляет собой не более чем пустой шаблон, который как раз в силу его универ-
сальности и бессодержательности не позволяет отличить хорошие примеры 
настоящей проектной работы от различных случаев ее фальсификации. А раз-
ве все прочие признаки и атрибуты проектной деятельности, обсуждаемые 
в многочисленных научных статьях об этом методе в сфере образования, 
не являются точно такими же пустыми шаблонами, с относительной легкостью 
надевающимися на любые, даже самые сомнительные случаи творческого 
само выражения субъекта, притязающего на статус автора проекта?

В качестве переходного мостика, связывающего критическую и кон-
структивную части данной статьи, может быть приведен тезис о том, что 
любая деятельность однозначно задается и определяется своей предметно-
стью, то есть специфическими для нее проблемами, задачами и результатами, 
а вовсе не механизмами ее планирования и администрирования. Конечно, 
разные виды деятельности предполагают различные способы и стратегии 
управления, отвечающие их специфике, но все же отличить одну деятельность 
от другой невозможно только по факту наличия в них определенного вида 
плана, одного присутствия проблемы или гипотезы. Существуют хорошо из-
вестные в психологии теории восприятия, которые объясняют эту психическую 
функцию как непрерывный процесс порождения и проверки перцептивных 
гипотез, однако едва ли это можно считать поводом для отнесения случаев 
работы восприятия к примерам проектной деятельности. Для содержатель-
ного определения феномена проектирования необходимо очертить характер 
релевантных ему гипотез, пусть и весьма обобщенно, специфицировать круг 
задач, проблем и продуктов, которые образуют самобытную предметность 
этого вида деятельности, не встречающуюся в других видах многообразной 
человеческой практики.

Такая постановка вопроса подводит нас к необходимости более при-
стального анализа внутренних механизмов интересующей нас деятельно-
сти, которые позволят ухватить и осмыслить ее предметность, нащупать 
содержательное определение того вида проблем, которые в подлинном смыс-
ле этого слова могут быть названы проектными. В качестве центрального 
внутрен него механизма проектной деятельности в некоторых научных публи-
кациях указывается проектное мышление, справедливо называемое и необ-
ходимым условием возможности продуктивного включения в этот вид дея-
тельности, и главным образовательным результатом его освоения [14, 16]. 
Правда, внутри существую щих контекстов употребления понятия «проектное 
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мышление» творится не меньшая неразбериха, чем в отношении понятия 
«проект ная деятельность», с очевидным перекосом в область идеологии 
проектно го менеджмента.

Поэтому мы попробуем проложить маршрут к осмыслению феномена 
проектирования и проектного мышления иначе и воспользуемся страте гией, 
убедительно зарекомендовавшей себя в рамках культурно-исторического под-
хода, но еще явно недостаточно освоенной и академической психологией, 
и образовательной практикой. В логике, идущей от научной традиции Л. С. Вы-
готского, любая культурная способность человека и соответствующие ей виды 
деятельности получают свое содержательное определение и научное объясне-
ние только через их генезис, то есть в ходе подробного рассмотрения их исто-
ков и предпосылок, закономерностей их зарождения и шагов их дальнейшего 
развития [3–4]. В отношении феномена проектирования как определенной 
сложной культурной способности, которой не только приходится учиться, 
но и для освоения которой, по-видимому, необходимо уже обладать опреде-
ленными психологическими предпосылками и надлежащим уровнем развития 
деятельности и сознания, перспектива генетического рассмотрения еще ни разу 
не применялась. В тех публикациях, в которых речь идет о происхож дении 
проект ной деятельности, всегда имеется в виду ее историогенез, то есть иду-
щая от Дж. Дьюи и У. Килпатрика традиция применения метода проектов 
в образовании [6]. Нас же в целях понимания своеобразия предметности 
и внутренних механизмов проектной деятельности интересует в первую оче-
редь ее онтогенез. Почему-то вопрос о том, из каких предшествующих ему 
в возрастном развитии видов деятельности и форм мышления проектирование 
вырастает, как оно их внутри себя перестраивает, преобразует и продолжает, 
практически не ставился в контексте попыток осмысления проектного подхода 
в образовании. Однако возрастное культурное развитие человека — это свое-
го рода лестница, и изучать особенности достаточно высоко расположенных 
на ней ступеней невозможно, не оперевшись на нижележащие ступени.

Попробуем схематично проследить онтогенетическую предысторию воз-
никновения проектного мышления и деятельности, для того чтобы определить 
характерную для них предметность, возникающую с опорой на предыдущие 
ступени лестницы возрастного культурного развития.

Начать нужно с утверждения о том, что, несмотря на отсутствие обще-
принятой сквозной периодизации развития форм мышления в онтогенезе, 
можно выделить несколько ключевых этапов и соответствующих им форм 
мыслительной деятельности, которые можно рассматривать в качестве значи-
мых предпосылок для зарождения способности к проектированию. К числу 
наиболее существенных предварительных ступеней, закладывающих основы 
этой сложной культурной способности, следует отнести типы мышления: прак-
тическое и теоретическое, — имеющие довольно продолжительную историю 
своего развития в онтогенезе, но начальные формы которых расположены 
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на этом пути достаточно далеко друг от друга и могут быть обнаружены 
на весьма различных возрастных этапах. Однако в рамках проектной деятель-
ности эти две базовые формы мышления, в соответствии с основной мыслью, 
развиваемой далее в этой статье, вступают по отношению друг к другу в ка-
чественно новую, непривычную для них и ранее еще не освоенную связь, 
и этим самым рождают принципиально новую системную форму мышле-
ния, придающую проектированию своеобразный характер и определяющую 
его сущность.

Возрастная психология учит тому, что практическое мышление, несомнен-
но, первичнее и древнее теоретического, так как его исходные формы появ-
ляются задолго до способности теоретического отношения ребенка к действи-
тельности. Однако развитые формы практической деятельности человека 
свидетельствуют о том, что практическое мышление ничуть не примитивнее 
и проще теоретического, а лишь иначе устроено, опирается на работу дру-
гих механизмов и имеет целый ряд отличительных особенностей. Этот тезис 
в его наиболее убедительной и развернутой форме известен в рамках отечест-
венной психологии благодаря работам Б. М. Теплова, в которых были открыты 
и описаны многие принципиальные закономерности развитых форм практиче-
ского мышления и практической деятельности [13]. С этой точки зрения можно 
утверждать, что интересующее нас проектное мышление представляет собой 
особую, наиболее высокоорганизованную форму практического мышления 
и опирается на работу присущих ему внутренних механизмов.

При осмыслении природы практического мышления Б. М. Теплову при-
ходилось делать одну существенную и весьма характерную оговорку, которая 
чем-то напоминает выстроенное на предыдущих страницах этой статьи разли-
чение между формальной и содержательной сторонами проектной деятельно-
сти. Как справедливо указывает этот исследователь, практическое мышление 
часто путают с мышлением наглядно-действенным, с наиболее ранней формой 
самостоятельной познавательной активности ребенка, которая по многим 
чисто внешним признакам производит впечатление наиболее практической. 
По-види мому, привычные современные контексты употребления словосоче-
тания «практическая деятельность» по-прежнему несут на себе след этой тра-
диции, в соответствии с которой практика ассоциируется с непременными 
физическими манипуляциями каким-нибудь предметным материалом.

Как показывает проведенный Б. М. Тепловым анализ, практическое и тео-
ретическое мышление и соответствующие им виды деятельности отличаются 
не внешним видом тех действий, которые человек совершает, а в первую 
очередь типом создаваемой в их рамках продукции, а значит, и характером 
релевантных для них задач и проблем. Если теоретическое мышление всегда 
ориентировано на получение познавательного результата, то есть на прирост 
и пополнение представлений об изучаемой человеком реальности, то мыш-
ление практическое по своей стратегической направленности всегда решает 
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задачу преобразования действительности, трансформации того объекта, с кото-
рым человек работает. Конечно, как познание реальности, так и ее преобразо-
вание выступают непременными аспектами любой человеческой активности, 
однако для теоретической деятельности получение познавательного результата, 
то есть продвижение в понимании и отражении действительности выступает 
приоритетной целью, тогда как ее преобразование занимает подчиненное 
положение и используется в роли инструмента, метода познания. В практи-
ческой деятельности это соотношение устроено прямо противоположным 
образом. Самоцелью любой практики является определенная трансформация 
предмета деятельности, его изменение в нужном и заранее запланированном 
направлении, тогда как его познание оказывается в роли предпосылки, ориен-
тирующего фактора или побочного продукта деятельности, то есть выступает 
в подчиненной функции.

Для иллюстрации обсуждаемой Б. М. Тепловым путаницы, когда дея-
тельность именуют практической только потому, что она имеет манипулятив-
но-действенный характер, то есть исключительно по ее внешнему виду, мож-
но привести пример с использованием так называемых лабораторных работ 
в общем образовании. Тот факт, что при выполнении лабораторной работы 
приходится своими руками совершать ряд физических манипуляций с различ-
ным предметным материалом и оборудованием, еще не делает деятельность 
практической. С точки зрения сформулированных выше критериев любой 
эксперимент и лабораторный опыт являются типичными примерами теоре-
тической деятельности, так как по своим внутренним приоритетным целям 
они всегда ориентированы на проверку тех или иных представлений, гипотез 
или концептуальных моделей. Любой эксперимент, лабораторная проба или 
исследовательский опыт, имеет смысл только в контексте добывания нового 
или проверки уже имеющегося знания, представляет собой форму вопроса, 
заданного природе, и поэтому вне соответствующих теоретических ожиданий 
и конструктов становятся попросту абсурдными. Однако традиция называть 
любой эксперимент практической работой столь же живуча, как и привычка 
считать теоретическое мышление чисто умозрительным, и поэтому предла-
гаемые Б. М. Тепловым критерии различения теоретической и практической 
деятельности представляются многим современным педагогам сомнительными 
и даже контринтуитивными.

Сравнительный анализ практического и теоретического мышления позво-
ляет выделить целый ряд существенных оснований для их сопоставления, однако 
мы умышленно ограничимся только тремя, прослеживание которых позво лит нам 
очертить предметность интересующей нас способности к проектной деятель- 
 ности.

Первое основание для сопоставления практического и теоретического 
мышления как предпосылок проектной деятельности связано со степенью 
обобщенности того решения проблемы, которое в них выстраивается. Следует 
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подчеркнуть, что в рамках практического мышления конструируемый субъек-
том деятельности способ решения актуальной практической задачи далеко 
не всегда им сознается, часто воспринимается как продолжение ее неповтори-
мых фактических условий и осмысляется в основном в контексте ситуативной 
эффективности этого способа. Выражаясь более категорично и упрощенно, 
человек в рамках своего практического мышления никогда не решает проблему 
в общем виде, а строит некий частный порядок действий, прокладывает свое-
образный маршрут для получения нужного ему эффекта в данных конкретных 
условиях. Как раз поэтому хорошие практики часто затрудняются объяснить, 
как им удалось решить задачу и подобрать к ней неповторимый ключик.

Теоретическое мышление в этом отношении строится совсем иначе. 
Специ фика теоретической деятельности предполагает постановку, разработ-
ку и решение проблем в общем виде, в котором они могут быть предъявлены 
научному сообществу. В рамках исследования, в отличие от практики, полу-
чение нужного фактического эффекта теряет смысл, если непонятно, за счет 
чего этот результат был получен. Результат познания как самостоятельной 
деятельности может быть только обобщенным, а за рамками такого обобще-
ния он как бы рассыпается на множество уникальных ситуаций, случаев 
и обстоя тельств, на него становится невозможно опереться, кому-то передать 
или усовер шенствовать в последующем исследовании.

В этой связи стоит заметить, что весьма важной вехой на пути онтогене-
тического становления способности к теоретическому мышлению выступает 
учебная деятельность, возникающая как культура обнаружения и восполнения 
у себя дефицитов общих способов понимания действительности и управле-
ния собственной деятельностью. Недаром В. В. Давыдов подчеркивает, что 
учебная задача в контексте построения развивающего обучения всегда связана 
с пробле матизацией общего способа решения некоторого класса деятельност-
ных задач [5].

Рассматривая в свете этой характеристики феномен проектирования, необ-
ходимо признать, что разработка и построение любого проектного продукта 
предполагает своеобразный симбиоз практического и теоретического мыш-
ления, а точнее, выражаясь в терминологии Л. С. Выготского, сложную пси-
хологическую систему [4], в рамках которой обе формы мышления преобра-
зуют друг друга и формируют новую целостность. С одной стороны, любой 
проектный продукт является решением некоторой практической проблемы, 
реальным преобразованием определенной предметной ситуации. С другой 
стороны, он обязательно несет в себе решение проблемы в общем виде, до-
пускающим воспроизводство этого решения в сходных практических ситуа-
циях. В качестве наиболее явных примеров могут быть приведены любые 
технологические изобре тения и инновации, которые прочно вошли в нашу 
жизнь, будь то изобретение двигателя внутреннего сгорания, стиральной ма-
шины, микро волновой печи или мобильной связи. Таким образом, в рамках 
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подлинной проектной деятельности возникающее на предварительных этапах 
культурного развития теоретическое мышление начинает как бы модулировать 
практическое мышление, учит его ставить и решать практические проблемы 
в общем виде, что изначально практическому мышлению отнюдь не свойствен-
но. Проект ный продукт не только решает некоторую практическую проблему, 
но и обобщает собой способ ее решения, концептуализирует идею этого реше-
ния и тем самым позволяет другим людям в сходных ситуациях воспользовать-
ся этим опытом, применить его и при возможности развить дальше.

Второе интересующее нас основание для сопоставления когнитивных 
предпосылок проектного мышления связано со степенью новизны создавае-
мого в них решения проблемы. В рамках практического мышления любое 
конкретное решение, с одной стороны, уникально и неповторимо, а с другой 
стороны, может не представлять собой ничего принципиально нового и ори-
гинального, словно перемещение определенной фигуры по предзаданным 
правилам на определенном ходе шахматной партии. При решении практиче-
ских задач новизна решения, строго говоря, не имеет значения по сравнению 
с его эффективностью.

В учебной деятельности новизна создаваемого решения играет уже су-
щественную роль при построении неведомых ее субъекту ранее общих спо-
собов действия. Если способ решения конкретной ситуации можно скомби-
нировать из уже известных алгоритмов, то учебной задачи так и не возникло. 
Правда, в отличие от подлинной теоретической деятельности, конструируе-
мый в учебном опыте общий способ решения задачи является новым только 
для обучаю щегося, а в культуре уже давно известен.

Рассматривая в свете этого основания феномен проектирования, нужно 
заметить, что его продукт неизбежно претендует на принципиальную новиз ну 
решения, на небывалый ранее и никому не ведомый общий способ решения 
практической проблемы. Точно так же как и в отношении выше рассмотренной 
характеристики, практическое мышление в рамках деятельности проектиро-
вания учится у теоретического создавать принципиально новые продукты, 
которые заставляют взглянуть на известную проблему с новой, неожиданной 
стороны. Настоящий проектный продукт представляет собой новую трактовку 
проблемы, новое понимание ее внутренних механизмов, и в этой связи яв-
ляется не только практической конструкцией, но и познавательным открытием, 
воплощенным в определенном материале новым понятием в своей предметной 
области.

В этой связи следует подчеркнуть, что многие характерные примеры проек-
тов, принятые в области проектного менеджмента, не могут быть отнесены 
по уже оговоренным выше признакам к создаваемому определению проектной 
деятельности. Например, те предпринимательские проекты, которые нацелены 
на создание и реализацию уже хорошо известных культурных решений, скажем 
открытие магазина, автозаправки или кафе, вполне могут быть успешными 
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и востребованными, требующими кропотливого составления соответствующих 
планов, расчетов ресурсов и рисков, но они не имеют отношения к содержанию 
проектирования, так как не предлагают ни нового решения, ни общего способа 
его воплощения. Тем более сомнительными в этом контексте выступают так на-
зываемые информационные, обобщающие или просветительские проекты, 
представляющие собой, в сущности, работу реферативного типа.

Наконец, третье интересующее нас основание для осмысления внутрен-
них механизмов проектирования связано с ориентированностью создаваемого 
решения на деятельность других людей. В рамках практического мышления 
человек сам же является пользователем того способа деятельности, кото-
рый он создает. Точнее говоря, создание нового способа и его опробование 
в дея тельности в контексте практического мышления связаны настолько не-
разрывно, что часто неотличимы друг от друга. Так происходит потому, что 
при решении практических задач человек рассматривает себя и свои ресурсы 
в качестве части проблемной ситуации и, значит, способы решения таких за-
дач еще никому не адресованы, а создаются исключительно для внутреннего 
употребления.

Первый культурный опыт по разработке способов деятельности, пред-
назначенных для другой деятельности, приобретается, пожалуй, в наиболее 
сложных и развитых видах игры, требующих тщательного предварительного 
обсуждения их правил, сюжета и прочих механик. Однако наиболее явный 
опыт создания общих способов, утилизируемых в других видах деятельности, 
по-видимому, приурочен к учебной деятельности, которая по своему самому 
буквальному и первичному смыслу нужна для подготовки к другой деятельно-
сти. В этой связи нужно подчеркнуть, что в контексте учебной деятельности 
обучающийся производит новые способы для самого себя, чтобы воспользо-
ваться ими для решения актуальных задач в других видах деятельности.

И только теоретическое мышление в явном виде адресует создаваемый 
в его рамках общий способ решения познавательной проблемы другим людям, 
оформляет результат своей работы таким образом, чтобы он был рассмотрен 
и принят научным сообществом. Продукт любого исследования может быть ос-
мыслен как своеобразная ступенька, на которую ученый предлагает взобраться 
своим последователям, при этом сам опирается на точно такие же ступеньки, 
созданные своими предшественниками.

В рамках проектного мышления развитие этой характеристики идет еще 
дальше, что требует отмеченного выше тесного сотрудничества внутрен них 
механизмов теоретической и практической деятельности. Продукт проекти-
рования всегда ориентирован на преобразование деятельности других людей. 
В сущности, подлинным предметом проектирования всегда выступает но-
вый вид деятельности, порождаемый конструируемым продуктом. Например, 
сегод ня стало очевидно, что мобильный телефон представляет собой не только 
технологическое изобретение, но и артефакт, весьма радикальным образом 
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перестроивший практики человеческой коммуникации. Таким образом, на-
стоящее проектирование начинается с нащупывания и исследования новых 
видов деятельности, переход к которым запускается создаваемым проектным 
продуктом.

В завершение проведенного в этой статье анализа становится явственной 
необходимость критического пересмотра и тщательного методологическо-
го переосмысления существующего многообразия примеров использования 
проектной деятельности на разных ступенях образования. Конечно, предла-
гаемые во второй половине данной статьи позитивные тезисы о конструк-
тивных особенностях содержательной стороны проектирования являются 
только первым шагом ее осмысления в контексте онтогенеза и в перспективе 
культурно-исторического подхода. Однако выбранное направление движения 
представляется крайне существенным в целях укрепления концептуальных 
оснований и надежных методических подходов грамотного и эффективного 
использования такого неоднозначного на данном этапе развития проектного 
метода в образовании.
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через интервал 1,5.

Аннотация (представляется на русском и английском языках): размер 
шрифта — 12 кегль, полужирный, выравнивание — по центру страницы че-
рез интервал 1,0. Должна быть информативной (не содержать общих фраз), 
содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследо-
ваний), структурированной (следовать логике описания результатов в статье), 
компактной (100–250 слов).

В аннотации указываются: цель, методология и методы, основные резуль-
таты исследования, научная новизна и практическая значимость.

Ключевые слова (представляются на русском и английском языках) состоят 
из 5–15 слов или словосочетаний, наиболее употребляемых в статье.

Размер шрифта — 12 кегль, обычный, выравнивание — по ширине страни-
цы, через интервал 1,0.

Введение. Представляются описания актуальности исследования, выяв-
ление противоречия существующей практики и дается формулировка общей 
проблемы исследования в связи с важными научными или практическими 
задачами в этой области.
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Текст статьи (с выделением разделов, если предусмотрено автором). 
Обзор и анализ последних (за последние 5 лет) исследований и публикаций, 
посвященных возможным подходам к решению данной проблемы, на которые 
опирается автор статьи. Должны быть сопоставлены результаты своих иссле-
дований с данными других авторов.

Результаты исследований представляются четко, в максимально доказа-
тельной форме. После цитаты ставятся квадратные скобки с указанием номера 
источника и страницы, например: [4, c. 83].

Заключение: необходимо привести выводы из данного исследования 
и перспективы дальнейшего развития в этом направлении, также надо дать 
рекомендации для практического применения результатов.

Список источников (в алфавитном порядке, представляется на русском 
языке) должен включать не менее 10 российских и зарубежных источников, 
с указанием DOI (если имеется) или URL национального архива для всех источ-
ников. Ссылки на свои работы допускаются (не более двух). Список литературы 
на русском языке оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. При наличии 
у публикации индекса DOI, он приводится в обязательном поряд ке.
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