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Проектирование в сфере профессионального образования  
В начале 70-х гг. прошлого столетия ученые стали более широко трактовать статус 

педагогики: «...Она представляет собой область деятельности, в которой совмещаются, во-

первых, функция исследования реально протекающего процесса обучения и воспитания, 

во-вторых, функция создания (проектирования) систем обучения и воспитания». По словам 

В.В.Краевского, вся научная работа в области педагогики в известном смысле есть работа 

по обоснованию педагогических проектов. В конце 80-х гг. XX в. появился первый труд по 

педагогическому проектированию В.П.Беспалько. Он символизировал признание 

проектирования как самостоятельного вида педагогической деятельности. 

В современной трактовке слово «проектирование» означает процесс создания проекта - 

прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, его состояния. 

«Проектирование» имеет несколько значений: 

- заранее намеченный порядок, последовательность осуществления каких-либо 

мероприятий; 

- замысел, проект, основные черты какой-либо работы; 

- способ рассмотрения, подходы к чему-либо. /Самостоятельная работа. Задание 1/ 

Проектирование в образовании имеет свою специфику. Оно требует выстраивания связей с 

другими видами социальных практик, создания общественных коалиций, ориентированных 

на цели образования, выявление принципиально новых образовательных ресурсов, 

формулирования общественно значимой образовательной политики, взятие на себя 

ответственности за социальные последствия реализуемых инициатив. Проектирование 
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становится принципиально новым и фундаментальным способом адекватных изменений в 

образовании, создания условий и выявления внутренних механизмов его развития.  

Под педагогическим проектированием понимается деятельность по определению условий 

реализации определенной педагогической системы. Значимость такого подхода, по мнению 

А.П.Тряпицыной, заключается в том, что он позволяет найти педагогические основания 

образовательной системы, обеспечивающей полноту условий для становления Человека в 

педагогическом процессе. В некоторых работах (Н.Г.Алексеев, В.И.Слободчиков) 

проектирование в образовании рассматривается как идеальное построение (замысел) и 

практическое воплощение того, что возможно, или того, что должно быть. 

Выделяется психолого-педагогическое проектирование развивающих образовательных 

процессов в рамках определённого возрастного интервала, социально-педагогическое 

проектирование образовательных институтов и образовательных сред и педагогическое 

проектирование развивающей образовательной практики. 

Таким образом, проектирование в образовании - это организованная система деятельности 

по осуществлению комплексных исследований и проектных разработок, обеспечивающих 

развитие и саморазвитие образования как формы общественной практики, позволяющей 

удовлетворять потребности в образовании человека, общества, в котором он живет, и 

потребности самих образовательных систем. /Самостоятельная работа. Задание 2/ 

Цель проектирования заключается в том, чтобы обеспечить необходимый комплекс 

условий органического перехода системы образования из одного состояния в другое, 

качественно новое. 

Результатом проектирования являются концепции и программы развития образовательных 

систем, модели образовательных деятельностей. 

Объектом педагогического проектирования является образование как форма общественной 

практики, а предметом - совокупность осуществляемых в ней видов профессиональной 

деятельности (педагогической, научной, культурно-образовательной, управленческой), 

форм организации образовательного пространства. 

Логику педагогического проектирования можно представить совокупностью 

последовательно сменяющих друг друга видов деятельности - анализ актуальных проблем 

или ситуаций, концептуализация, программирование, планирование и конструирование 

новой образовательной практики, а также форм организации деятельности субъектов 

процесса проектирования. 

Система педагогического проектирования должна удовлетворять ряду принципов: 

завершенности (удовлетворения основным требованиям, предъявляемым к проекту его 

заказчиками, нормами культуры и общества), конструктивной целостности (полнота 
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структурных элементов проекта, степень их проработанности и согласованности), 

реалистичности (его осуществления в конкретной ситуации), реализуемости (наличие 

реальных возможностей осуществления), интерактивности (коррекции в ходе 

осуществления проекта). 

Формирование проектной парадигмы в образовании с необходимостью влечет за собой 

уточнение некоторых дефиниций. Мы имеем в виду, прежде всего, определение понятий 

«образовательный проект» и «педагогическое проектирование». 

В некоторых публикациях образовательный проект рассматривается как ограниченное во 

времени направляемое изменение образовательной системы, обеспечивающее достижение 

ею новых целей в рамках возможных ресурсов, реальных средств и специфической 

организации. 

Выделяются разные типы и виды педагогических проектов в зависимости от сложности их 

структуры (монопроект, мультипроект, метапроект), масштаба (международный, 

федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, образовательного 

учреждения), полноты жизненного цикла (проекты полного, неполного жизненного цикла, 

его отдельных стадий), длительности (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный), 

уровня институа-лизации (целевой, кооперативно-целевой, инициативный). 

Что касается понятия «педагогическое проектирование», то до сих пор нет единой его 

трактовки: одни определяют педагогическое проектирование как процесс «выращивания» 

новейших форм общности педагогов, учащихся, педагогической общественности, новых 

содержаний и технологий образования, способов и технологий педагогической 

деятельности и мышления (В.А.Болотов, Е.И.Исаев, В.И.Слободчиков, Н.А.Шайденко), 

другие - как предварительную разработку основных деталей предстоящей деятельности 

учащихся и педагогов (В. С. Безрукова), третьи - как содержательное, организационно-

методическое, материально-техническое и социально-психологическое оформление 

замысла реализации целостного решения педагогической задачи, осуществляемой на 

эмпирическо-интуитивном, опытно-логическом и научном уровнях (В.А. Сластенин, 

И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов) и, наконец, - как многошаговое планирование 

(В.П.Беспалько) и т.д. 

Педагогическое проектирование связано с созданием нового способа решения проблемы, 

который в педагогической области имеет статус инновации. 

Рассматривая сущность педагогического проектирования, следует иметь в виду не только 

деятельность проектировщиков, но и продукт этой деятельности - проект, созданный для 

изменения существующего положения дел. Поэтому под педагогическим проектированием 

понимается целенаправленная деятельность педагогов по созданию проекта, который 



представляет собой инновационную модель педагогической системы, ориентированную на 

массовое использование. 

Целью педагогического проектирования является решение некоторой актуальной 

проблемы, основанное на принципиально новом способе. В технических науках подобный 

способ решения проблемы, при реализации которого наблюдается положительный эффект, 

называют изобретением, в педагогической же области чаще используется термин 

«инновация». Как правило, педагогическая проблема находит концентрированное 

выражение в противоречии между потребностями общества, выраженными в социальном 

заказе, и невозможностью педагогической науки своевременно удовлетворить эти 

потребности. Поэтому основополагающую цель педагогического проектирования мы 

видим в выполнении социального заказа. 

Объектом педагогического проектирования является то, при помощи чего можно 

разрешить существующую проблему. В этом качестве обычно выступают те или иные 

педагогические конструкции: технологии, методы, содержание образования, учебные 

программы и т. д. Такая ограниченность связана с тем, что в педагогике далеко не все может 

подвергаться проектированию в силу существенного влияния окружающей 

действительности на компоненты и состояние педагогического процесса. 

Предмет педагогического проектирования, даже имея внешне традиционное выражение, 

должен строиться на принципиально новой идее. Потребность в педагогическом 

проектировании возникает только тогда, когда найдена новая возможность решения 

существующей проблемы. Создание известного известным способом, по нашему мнению, 

низводит проектирование до уровня обычной разработки той или иной педагогической 

конструкции. 

Субъектом педагогического проектирования выступает педагог-проектировщик. Иногда 

для создания большого и сложного проекта привлекается группа специалистов, тогда 

субъект считается коллективным. Очевидно, что в зависимости от субъекта, 

осуществляющего проектирование, его реализация будет отличаться и предметом, и 

методами работы. Однако какой бы ни был субъект проектирования, он должен обладать, 

на наш взгляд, рядом специфических черт: творческим мышлением и способностью к 

изобретательству; правильными ценностными ориентациями; профессионализмом и 

высокой работоспособностью; способностью предвидеть последствия перспективных 

изменений действительности, реализуемые в педагогическом проекте. 

Процесс педагогического проектирования предполагает использование специфических 

средств, которые можно условно разделить на материальные и духовные. К первым 

относятся ы, законодательные акты, документация по проекту, компьютерные и 



всевозможные технические средства и т.д. Ко вторым - общие средства научных 

исследований, социальный заказ, ключевые теоретические положения смежных наук и т. д. 

Учитывая специфику педагогической деятельности вообще и педагогического 

проектирования, в частности, подчеркнем, что большее значение будут иметь духовные 

средства, которые не умаляют роли материальных средств педагогического 

проектирования. 

Перечень методов педагогического проектирования еще более разнообразен, поскольку их 

использование зависит не только от проблемы и предмета проектирования (объективные 

критерии выбора методов), но и от особенностей самих субъектов, от того набора методов, 

которыми владеют конкретные проектировщики (субъективные критерии). Вместе с тем 

можно выделить и инвариантные методы, которые обеспечивают специфику 

педагогического проектирования как процесса. К ним мы относим, прежде всего, 

эвристические методы решения изобретательских задач, методы квалиметрии, 

моделирование и педагогический эксперимент. 

С опорой на классические представления о проектировании, а также с учетом сущности 

понятия «педагогическое проектирование» и специфики педагогической деятельности, 

выделим следующие этапы педагогического проектирования: 

первая стадия - предпроектная (начальная) - характеризуется формированием 

первоначального представления об организационной структуре проекта, выявлением его 

потенциальных участников и окружения, а также подготовкой предварительной 

характеристики проекта. Этапами данной стадии являются установка на проектирование, 

анализ среды проекта, формирование и обоснование первоначального замысла (идей) 

проекта; 

вторая стадия проектирования - это разработка концепции образовательного проекта. 

Процессуальными этапами этой стадии являются определение приемлемости и показателей 

результативности (ценности) идей проекта, поиск и оценка идей, реализация которых даёт 

возможность решить выявленные проблемы, оформление концепции проекта; 

третья стадия - подготовка программы проекта, распределённой во времени совокупности 

разнопозиционных деятельностей, необходимых для разработки и реализации проекта. 

Здесь конкретизируются его проблемы, формулируются задачи; устанавливается состав 

участников и окружение проекта, выявляются блоки работ, их последовательность и 

необходимое ресурсное обеспечение; определяются ожидаемые результаты проекта; 

четвёртая стадия подготовки образовательного проекта связана с разработкой плана 

осуществляемых в его рамках деятельностей, определённых по их субъектам, срокам, 

ресурсам и результатам; 



пятая стадия педагогического проектирования - конструирование практики 

образовательного процесса, где формируются организационные структуры управления 

проектом и осуществляется институализация этой практики. 

В работах В.С.Безруковой проектирование представлено тремя этапами - моделирование, 

проектирование, конструирование, каждый из которых связан с конкретным объектом 

проектирования - педагогических систем, педагогических процессов и педагогических 

ситуаций, эти объекты выделены автором как предположительные варианты предстоящей 

деятельности педагогического коллектива или отдельного педагога. 

Результатом педагогического проектирования является педагогический проект, под 

которым понимается инновационная модель педагогической системы, ориентированную на 

массовое использование. Проект может быть представлен, например, в виде описания, 

таблицы, плана и др. Практически проект определяется его функционированием, строением 

и внешним видом. Выявление функциональных особенностей созданного проекта сводится 

к определению среды, в которой проект может осуществляться, с указанием специальных 

механизмов для нейтрализации негативных ее проявлений, снижающих эффективность 

проекта (границы применимости проекта); особенностей субъектов, оперирующих в 

рамках данного проекта; функциональных связей между элементами проекта; условий для 

его эффективного использования; ожидаемых результатов действия проекта. Строение 

проекта представляется его структурными компонентами (создающимися вновь или 

заимствованными из существующей практики), соотношением между ними, 

последовательностью действий, содержанием компонентов. Вид проекта определяется 

нормативными положениями, документацией, вспомогательными наглядными 

материалами.  

 

Разработка методологии проекта образовательной системы по 
разработке научно-методического обеспечения образовательной 
деятельности 
 Методологический анализ проблем проектирования в сфере образования выявляет четыре 

уровня: философский, общенаучный, конкретно-научный и научно-методический. Каждый 

из них является областью теоретической рефлексии в отношении адекватных методов, 

которые, будучи применены к изучению проблем социально-педагогического 

проектирования, дают новое для педагогики научное знание о нём. 

В содержании первого, философского уровня проектирования акцент делается на 

конкретизацию общефилософского принципа развития применительно к процессам 



осуществления инновационных сдвигов в образовании, выступающем в качестве формы 

общественной практики. С позиций данного принципа образование оказывается способным 

к естественно-эволюционному и искусственно регулируемому развитию. 

Общенаучный уровень основан на использовании в проектной деятельности принципов 

системного, синергетического, деятельностного и аксиологического подходов, а также 

инновационных процессов в образовании. Здесь объектом проектирования является 

культурно-образовательная среда, а его суть состоит в кардинальной педагогизации 

сознания разных субъектов, которая делает их подлинными участниками образовательных 

процессов. 

Конкретно-научный уровень проектирования характеризует его научное содержание, 

основу которого составляют специфические принципы и конкретные принципы проектной 

деятельности. К числу первых принадлежат принципы социальной ценности 

образовательного проекта (удовлетворение потребностей социума, социальная защита 

обучающихся, рост образовательного потенциала населения), его педагогической 

эффективности (сохранение здоровья обучающихся, уровень их воспитанности, 

образовательной подготовки и т. д.) и экономической целесообразности (для участников 

проекта и его окружения). В состав конкретных принципов проектирования входят 

следующие: социально-культурной преемственности (соответствия нравственным, 

эстетическим ценностям, традициям региона), достаточности (наличие необходимых 

ресурсов осуществления образовательной деятельности), вариативности (возможности 

выбора образовательных маршрутов). 

Научно-методический уровень проектирования чаще всего рассматривается с позиций 

конкретных изменений в содержании образования, методике, технологии, формах, 

средствах обучения и воспитания, организации учебно-воспитательного процесса, 

управляющей системы, организации методической (научно-методической) работы и т. д. 

Однако при этом недостаточное внимание обращается на целостную характеристику новой 

образовательной среды, которая формируется в условиях становления разнообразных 

связей между образовательными институтами, формами основного и дополнительного 

образования. 

Проектирование в области педагогики и образования относится к социальной сфере, а его 

продукт относится к разряду гуманитарных проектов, смыслом и целью, которой является 

усовершенствование того, что определяется особенностями человеческой природы и 

отношений. 

Ученые выделяют разные виды педагогического проектирования: 

Адаптацию к социальной среде и ее условиям и преобразование среды в соответствии со 



своими ценностями, целями и убеждениями (Г.П. Щедровицкий); 

Психолого-педагогическое проектирование образовательных процессов, имея в виду 

обучение как освоение способов деятельности, формирование как освоение совершенной 

формы действия, воспитание как взросление и социализацию и социально-педагогическое 

проектирование образовательных институтов и образовательной среды, в которых 

реализуется соответствующие процессы. (В.И. Слободчиков); 

Проектирование и создание проектов в интенсивных формах, к которым относятся 

организационно-деятельностные, инновационные, продуктивные игры и проектировочные 

игры и пошаговое проектирование образовательного процесса всеми его участниками, где 

сам процесс проектирования рассматривается как один из факторов становления 

образовательного учреждения гуманистической ориентации (В.П. Бедерханова). 

 

Управление проектом (Project Management) в научно-
методической деятельности преподавателей СПО 
 Управление проектом (Project Management) - использование знаний, навыков, методов, 

средств и технологий при выполнении проекта с целью достижения или превышения 

ожиданий участников проекта.     

Деятельность как объект управления рассматривается в виде проекта тогда, когда 

▪ она объективно имеет комплексных характер и для ее эффективного управления важное 

значение имеет анализ внутренней структуры всего комплекса работ (операций, 

процедур и т.п.); 

▪ переходы от одной работы к другой определяют основное содержание всей деятельности; 

▪ достижение целей деятельности связано с последовательно-параллельным выполнением 

всех элементов этой деятельности; 

▪ ограничения по времени, финансовым, материальным и трудовым ресурсам имеют 

особое значение в процессе выполнения комплекса работ; 

▪ продолжительность и стоимость деятельности явно зависит от организации всего 

комплекса работ. 

Поэтому, объектом проектного управления принято считать особым образом 

организованный комплекс работ, направленный на решение определенной задачи или 

достижение определенной цели, выполнение которого ограничено во времени, а также 

связано с потреблением конкретных финансовых, материальных и трудовых ресурсов. При 

этом под "работой" понимается элементарная, неделимая часть данного комплекса 

действий. 



 

Организация коллективного способа решения проблемы. Поиск компромиссов, 

регулирование отношений между лицами, участвующими в проектировании. Влияние 

творческой индивидуальности разработчика на своеобразие проекта. Требования к 

участникам педагогического проектирования. «Выращивание» авторов – проектировщиков 

образовательных систем как ведущее условие обеспечения эффективности педагогического 

проектирования. 
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По завершении изучения теоретического материала Вами должны быть выполнены задания 

для самостоятельной работы модуля 1 
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