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Современные образовательные организации переживают период качественных 
преобразований в содержании и организации; правовых, организационных и эконо-
мических основах их деятельности. В этой связи актуальным является анализ эво-
люции и современного состояния исследований проектной деятельности как уни-
версального способа инновационных изменений в образовании. Изучение и разви-
тие представлений о проектировании в образовании – это объективная потребность, 
для удовлетворения которой имеются все основания, начиная с опыта переноса в 
педагогику идей и практики проектирования из других областей науки и деятельно-
сти человека до формирования целостной теории проектирования в педагогической 
науке.

Первоначально в педагогике использовались идеи архитектурного, а за-
тем инженерного проектирования, которые, по мнению В.Ф. Сидоренко соста-
вили основу классического проектирования, формирующегося с XVII–XVIII вв. 
и до XIX в. (Сидоренко, 1985: 94–96). В его рамках проектная деятельность осу-
ществлялась на основе сложившихся норм, традиций, канонов, последователь-
но осуществляемых действий, обязательное следование которым должно было 
обеспечивать достижение поставленных перед разработчиками проектов целей. 
Скорее всего, именно эти идеи оказали влияние на поиски в педагогике, начиная  
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с Я.А. Коменского, универсального метода, который сам основоположник педагоги-
ческой науки назвал «механистическим» для человеческого образования.

В отечественной педагогической науке и практике термины «проект» и 
«проектирование» использовались в первой трети и практически не употребля-
лись во второй трети прошлого века. Первые попытки обоснования необходимо-
сти выделения проектировочного компонента в структуре деятельности педагога 
предприняла в середине ХХ в. Н.В. Кузьмина, а В.В. Краевский предложил рас-
сматривать педагогический проект в качестве важного звена обеспечения вза-
имосвязи педагогической теории и практики. Более убедительно и развёрнуто  
Н.В. Кузьмина и В.В. Краевский изложили свои идеи в работах 80–90-х гг. Так, В.В. 
Краевский показал, что в системе связи педагогической науки и практики проект 
выступает в качестве конечного результата реализации конструктивно-технической 
функции педагогической науки. Он представляет собой конкретизированную мо-
дель педагогической деятельности, которая апробирована в ходе опытной работы и 
содержит научно обоснованные, вполне конкретные указания к деятельности учи-
теля и ученика. Таким образом, проект в педагогике, с точки зрения В.В. Краевско-
го, носит нормативный характер для педагогической практики (Краевский, 1994: 
58–59). 

В 80–90-е гг. ХХ в. началось более активное изучение проектирования как 
педагогической технологии и как проектировочного компонента, объективно 
присущего деятельности педагога и связанного с реализацией определённого ал-
горитма организации учебно-воспитательного процесса. В эти же годы в педаго-
гику были перенесены идеи системного проектирования (Г.П. Щедровицкий, 
Н.Г. Алексеев, В.М. Розин и др.). В работах Г.П. Щедровицкого концепция педа-
гогического проектирования и деятельности педагога-проектировщика осно-
вывалась на представлении о «тотальности проектирования», которое в 80-х– 
90-х гг. получило обоснование в работах Ю.В. Громыко, К.М. Кантора, В.М. Розина, 
В.Ф. Сидоренко, Г.П. Щедровицкого.

В 90-е гг. прошлого века в Институте педагогических инноваций РАО, воз-
главляемом В.И. Слободчиковым, сформировалась концепция проектирования 
как самостоятельного типа деятельности, осуществляемого при разномасштаб-
ном реформировании образовательных систем (Н.Г. Алексеев, В.К. Зарецкий, 
С.И. Краснов, Н.Н. Михайлов, В.К. Рябцев, И.С. Якиманская и др.). Н.Г. Алексе-
ев и В.И. Слободчиков обосновали определение проектирования как «деятельно-
сти, синтезирующей в себе два процесса: промысливание того, что должно быть, 
и одновременно с этим – развёртывание процессов реализации. Первый, – с их 
точки зрения, – подчёркивает идеальный характер действий и его нацеленность 
на проявление (образование) чего-то в будущем. Второй – развёртывание взаимос-
вязанных процессов идеального промысливания и реализации – показывает, что 
эта деятельность основывается на реальных, имеющих место процессах и связа-
на с переходом от наличной ситуации к ситуации желаемого будущего» (Слобод-
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чиков, 1996: 5). При этом В.И. Слободчиков рассматривал проектирование как 
высшую форму инновационной деятельности в образовательном учреждении.  
В последнее десятилетие прошлого века в Российском государственном педагогиче-
ском университете им. А.И. Герцена под руководством А. П. Тряпицыной были осу-
ществлены комплексные исследования проблем педагогического проектирования.

В формировании теоретического фундамента педагогического проектирования 
существенный вклад внесли диссертационные исследования 90-х гг. ХХ в., пред-
метом которых стало системное педагогическое проектирование (В.Е. Радионов), 
психолого-педагогическое проектирование (В.И. Слободчиков), социально-педаго-
гическое проектирование (В.З. Юсупов), обучение педагогическому проектирова-
нию (Е.С. Заир-Бек), содержание проектирования антропоориентированного про-
цесса (М.Н. Невзоров), особенности проектирования личностно-ориентированного 
обучения (Н.А. Алексеев) и др. Предметом кандидатских диссертаций стали иссле-
дования проблем проектирования отдельных объектов и предметов сферы образо-
вания (образовательных систем различного вида, образовательной среды, образова-
тельных технологий и т.д.); обучения проектной деятельности в системе основного 
и дополнительного образования; организации проектной деятельности различных 
категорий обучающихся (С.Б. Башмакова, О.Г. Важнова, Ю.А. Гончарова, И.А. Кре-
стинина, Т.В. Сафронова, А.И. Степанова, Е.А. Крюкова и др.).

В конце XX в. и начале XXI в. вышли коллективные работы под редакцией 
В.И. Загвязинского, А.М. Моисеева, В.И. Слободчикова, А.П. Тряпицыной, которые 
значительно расширяли предметное поле исследований проектирования в сфере об-
разования. Для обучения студентов и слушателей курсов повышения квалификации 
педагогических работников образовательных учреждений были изданы учебники 
и учебные пособия В.С. Безруковой, А.И. Богданова, М.П. Горчаковой-Сибирской, 
Ю.В. Громыко, И.А. Колесниковой, М.И. Рожкова, В.З. Юсупова и др. В результате 
проведённых исследований и обобщения передовой образовательной практики в пе-
дагогической науке сложилось достаточно целостное представление о роли и месте 
проектирования в системе педагогического знания. И о проектировании, как спосо-
бе инновационных изменений в образовательной организации, о его теоретических 
основах и логике, видах проектов в образовании и т.д.

В современной педагогической науке в качестве «собирательных» использу-
ются два термина «педагогическое проектирование» и «образовательное проекти-
рование». С точки зрения И.А. Колесниковой и М.П. Горчаковой-Сибирской поня-
тие «педагогическое проектирование» объединяет «все виды проектной деятель-
ности, субъектом которой может выступать педагог. Они осуществляются, – от-
мечают авторы, – в педагогических целях или их результат имеет педагогические 
последствия» (Колесникова, 2007: 36).

В последние годы в педагогической литературе и в нормативных документах в 
качестве аналога термина «педагогическое проектирование» используется понятие 
«педагогическая деятельность по проектированию». Например, в профессиональ-
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ном образовательном стандарте педагога оно используется в контексте реализации 
таких функций педагогического работника, как разработка программно-методиче-
ского и научно-методического обеспечения реализации программ, отдельных кур-
сов, дисциплин (модулей), отдельных видов учебных занятий и т.д., а так же как 
организация проектной деятельности обучающихся.

В настоящее время общая теория проектирования разрабатывается в общей пе-
дагогике, а в педагогике профессионального образования предметом исследования 
является специфика теоретического и практико-ориентированного знания о проект-
ной деятельности. При этом преобладающей становится трактовка проектирования 
как процесса разработки проекта, а под проектной деятельностью понимается его 
полный жизненный цикл от начала до планового завершения или досрочного пре-
кращения. Однако, во многих педагогических работах термины «проектирование» 
и «проектная деятельность» используются как взаимозаменяемые. Отчасти это де-
лается для того, чтобы избежать многократного повторения в тексте одних и тех же 
слов или словосочетаний, а также в ситуации, когда нет необходимости в отражении 
специфики, например, процесса разработки проекта и его реализации. 

В последние годы, особенно в педагогике профессионального образования, 
наметилась тенденция исследования проблемы управления проектами. В соответ-
ствии с этим, расширяется терминологический аппарат этой области исследования 
за счёт его пополнения из двух источников: первый составляет социальное проекти-
рование и управление проектами; второй источник – это понятия, выработанные в 
педагогической науке.

Из первого источника переносятся в педагогику наиболее распространённые 
термины, которые соотносятся с образовательным контекстом их употребления. 
Так, например, по сложившейся в теории социального проектирования и в теории 
управления проектами традиции жизненный цикл проекта подразделяют на фазы, 
в состав которых, в свою очередь включаются этапы и /или стадии. Этой традиции 
следуют С.Я. Батышев, А.Д. Новиков, А.М. Новиков и др. учёные-педагоги.

В отношении количества и наименования стадий и этапов у исследова-
телей нет общей точки зрения. Ряд исследователей, представляющих различ-
ные области научного знания (В.Н. Дункан, М.Н. Грашина, В.И. Слободчиков,  
В.З. Юсупов и др.), не без основания, утверждают, что количество и наименование 
стадий жизненного цикла проекта, зависят от области или сферы деятельности, в 
которой он разрабатывается и реализуется.

В системе государственного управлении проектами в образовании принято, ру-
ководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 
2016 г., № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Россий-
ской Федерации», выделять четыре этапа жизненного цикла проекта: инициирова-
ние, подготовка, реализация и завершение. При этом первые два этапа включаются 
в состав стадии разработки проекта, а два другие образуют стадию реализации про-
екта. Можно предположить, что этой же логикой руководствовались разработчики 



32

Научные труды Московского гуманитарного университета
2020 № 4

новых ФГОС ВО, обозначаемые как 3++, в которых одна из категорий (групп) уни-
версальных компетенций имеет наименование «Разработка и реализация проектов».

На формирование в педагогике современных смыслов понятия «проект» наибо-
лее существенное влияние оказывают его трактовки в стандартах по теории управ-
ления проектами, в которых выделены такие характерные черты проектной деятель-
ности, как её универсальность, (технологичность) нормированность, специфическая 
организационная форма, ограниченность определённым промежутком времени и ре-
сурсами, уникальность получаемых продуктов, услуг, результатов.

Понятие результат в проектной деятельности чаще всего применяется как 
более общее, чем продукт или услуга для обозначения того, что получено в итоге 
осуществления проекта, его полезный эффект. Слово «результат» в области обра-
зования преимущественно используется в значении результат образования (образо-
вательный результат), имея в виду развитие совокупности мотивационных, когни-
тивных, операционных и других возможностей личности. Например, в педагогике 
профессионального образования идёт речь о результатах освоения образовательных 
программ, в качестве которых выступает совокупность сформированных компетен-
ций. Каждая компетенция представляет собой способность выпускника на основе 
освоенных знаний, умений, навыков, сформированных личностных качеств решать 
задачи профессиональной деятельности.

«Продукт» в теории управления проектами – понятие более узкое, чем резуль-
тат. Или рассматривается как «разновидность» результата – «овеществлённый», под-
дающийся измерению. В социальном проектирования, с точки зрения В.А. Лукова, 
разработанное социальное нововведение может быть представлено в форме нового 
предмета или вещи, а так же их новых свойств, новой услуги, новых организаций 
или их структурных подразделений, мероприятий, проводимых с применением ха-
рактерных для социального проектирования подходов, невещественных свойств и 
отношений (например, новые каналы коммуникаций) (Луков, 2003: 37–48). В педа-
гогике профессионального образования к числу продуктов проектной деятельности 
педагога можно отнести образовательную программу или её отдельные компоненты 
(например, учебный план), образовательные технологии и т.д. Их составление чаще 
всего завершает стадию разработки педагогического проекта, но может выступать 
и в качестве итога всего жизненного цикла проектной деятельности (например, в 
ситуации апробации новых образовательных программ или новых дидактических 
средств обучения). 

Существуют многочисленные классификации проектов: общие и по отдельным 
областям проектной деятельности, по различным основаниям. Наиболее целесоо-
бразной с точки зрения автора настоящей статьи, является классификация, выделяю-
щая три типа проектов в образовании: педагогические, образовательные и учебные.

Педагогический проект – это предварительно разработанное содержание и со-
вокупность условий эффективной организации педагогом образовательной деятель-
ности обучающихся, которые, будучи реализованными на практике, должны обе-
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спечить достижение за определённый промежуток времени должных результатов 
образования.

Разработка такого проекта рассматривается одними исследователями, как этап 
педагогической деятельности, другими – как её вид: в профессиональных стандар-
тах – как функция деятельности педагога. Вместе с тем, педагогический проект, как 
и любой другой, может выступать в качестве способа осуществления изменений в 
содержании, организации, условиях осуществления педагогической деятельности. 
Таким образом, педагогический проект можно рассматривать в различных контек-
стах: как этап, вид, функцию, способ разработки и осуществления инновационных 
изменений в профессиональной деятельности и в целом – в образовательной орга-
низации. 

В трактовке понятия «образовательный проект» должны быть представлены, 
с одной стороны общие, присущие всем проектам сущностные черты, а с другой – 
его специфика в сфере образования. В этой связи правомерно следующее определе-
ние: образовательный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, име-
ющих общую форму организации целенаправленной деятельности для достижения 
в условиях ограниченного промежутка времени и ресурсного обеспечения нового 
образовательного продукта, услуги, результата. 

Третий вид проектов в высшей школе является результатом учебного проекти-
рования. Это учебные, курсовые, дипломные проекты, проекты в области професси-
ональной деятельности будущего специалиста. 

В.З. Юсупов и С.В. Капин отмечают возрастание роли проектной деятельности 
в образовании, поскольку она «представляет собой универсальный способ постанов-
ки и решения проблем, который может быть широко использован в проектировании 
практически всех объектов сферы образования» (Юсупов, 2017: 17). В настоящее 
время, считают исследователи, приоритетное значение имеет теоретическое обо-
снование и разработка технологии формирования универсальной компетенции, по-
лучившей название «Разработка и реализация проектов». Она является «единой по 
уровням образования для всех направлений и специальностей» (Юсупов, 2019: 350). 

Таким образом, теоретический анализ идей проектной деятельности в обра-
зовании убедительно показывает, что их развитие осуществляется на основе кон-
цепций сформированных в педагогической науке конца XIX – начала ХХ в., а так 
же теории социального проектирования и управления проектами. Возрастание роли 
проектной деятельности в настоящее время актуализирует проблему её использова-
ния как универсального способа постановки и решения актуальных задач современ-
ной образовательной организации.
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