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кретному предмету», «желание внести вклад в воспитание подрастающего поколения». 
Этим педагогам нравится «учить и воспитывать детей», «преподавать любимый предмет». 
В период адаптации они также испытывали негативные чувства: «тревожность, неуверен-
ность в своих силах», «боязнь класса и страх перед учениками», «снижение интереса к ра-
боте». Удовлетворенность работой они оценивают по-разному: «удовлетворен полно-
стью», «удовлетворен, но не в полной мере», «скорее нет, чем да». Отмечая невозможность 
осуществления своих жизненных планов в образовательном учреждении, эти молодые пе-
дагоги называют те же самые причины: «низкая оплата труда», «недостаточная обеспечен-
ность рабочего места всем необходимым», «непризнание молодого специалиста как учите-
ля». Несмотря на доброжелательное отношение в коллективе, некоторые молодые педаго-
ги испытывают трудности социально-психологической адаптации («сложно привыкнуть 
к новой обстановке, сходиться с новыми людьми»). 

В целом все опрошенные, испытывающие трудности в реализации жизненных пла-
нов, выбрали утвердительный вариант ответа на вопрос «Перешли бы Вы работать в дру-
гое образовательное учреждение, если бы представилась такая возможность?». С одной 
стороны, такой ответ свидетельствует о мобильности молодых кадров, с другой – о призна-
ках эмоционального выгорания и других нерешенных проблемах личностного и професси-
онального развития, что требует проведения дополнительных исследований. 
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чающей пошаговое планирование мысленно представленного процесса и четкие последующие дей-
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ствия. В процессе разработки проекта одновременно осуществляется как управление технологией 
создания нового продукта, так и управление процессом проектной деятельности. 

Abstract. The article discusses the features of the methodology of project activities, including 
step-by-step planning mentally represented process and clear follow-up actions. In the process of pro-
ject development, both the technology of creating a new product and the process of project activities 
are managed at the same time. 
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На современном этапе развития общества одним из механизмов преобразования 

действительности является проектный тип культуры. Это позволяет говорить о проек-
тной культуре как о новой образовательной парадигме XXI века [4, с. 3]. 

Современное представление о проектировании заключается в том, что это «дея-
тельность, под которой понимается в предельно сжатой характеристике промысливание 
того, что должно быть» [1, с. 61]. 

Проектирование – это органичная, естественная для человека деятельность, про-
цесс создания проекта, воплощение образа будущего предполагаемого явления. В сфе-
ре современного образования существует большое многообразие видов и проблем про-
ектирования. Проектирование как особый вид деятельности основано на природном 
умении человека мысленно создавать модели будущего и воплощать их в жизнь. 

Проектирование можно рассматривать как начальную разработку целей, страте-
гий и тактик, методов, средств и форм предстоящей деятельности, направленных на ка-
чественное изменение объекта. 

В научной литературе проектирование рассматривается таким образом: 
● cпецифический вид деятельности, направленный на создание проекта как 

особого вида продукта; 
● научно-практический метод изучения и преобразования действительности; 
● особая форма инноваций. 
В результате проектной деятельности возникает проект (от лат. projectus «бро-

шенный вперед»), который определяется в толковых словарях как план, замысел, текст 
или чертеж чего-либо, предваряющий его создание. 

Проект – ограниченное во времени, целенаправленное изменение отдельной 
системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными расхо-
дами и специфической организацией. В стратегическом смысле проект предполагает 
пошаговое осуществление образа будущего [3, с. 20]. 

Компетентностная модель современного образования ориентирована на конеч-
ный результат с применением новых образовательных технологий, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усвоенных знаний, а способность выпускника 
действовать в различных ситуациях, предусматривающих умение адаптироваться к из-
меняющимся условиям жизни. 

Особенностью методологии проектной деятельности является пошаговое плани-
рование мысленно представленного процесса и четкие последующие действия. В про-
цессе разработки проекта одновременно осуществляется как управление технологией 
создания нового продукта, так и управление процессом проектной деятельности. 

Сегодня из социально пассивного образование преобразуется в активное и ори-
ентируется на создание новых технологий обучения, которые запускают механизм са-
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моразвития и самосовершенствования, обеспечивают готовность личности к участию 
в инновационных процессах общества. 

Существование современного образования в условиях технологического режима 
подразумевает не только использование компетентностного подхода к технологиям 
обучения и применение информационно-компьютерных технологий, но и проектирова-
ние учебной деятельности и результатов обучения, так как заранее продумываются це-
ли и средства (результаты обучения), т. е. проектируется процесс, что обеспечивает его 
управляемость [2, с. 184–185]. 

Таким образом, проектная деятельность – это новая образовательная технология, 
состоящая в ориентации на результат, который можно увидеть, осмыслить, применить 
в реальной практической деятельности. 

Проектирование рассматривается как особый вид мыслительной деятельности. 
Опыт проектирования развития общественных систем (О. И. Анисимов, Г. П. Щедро-
вицкий, П. Г. Щедровицкий), реализация проектирования как управленческой процеду-
ры (И. В. Бестужев-Лада, И. И. Ляхов) позволили использовать методологию проекти-
рования в сфере образования (Ю. В. Громыко, Г. Л. Ильин, В. И. Слободчиков и др.). 

Применение проектной деятельности в системе образования особенно активизи-
ровалось во второй половине 1990-х гг. в связи с развитием идей стандартизации обра-
зования (В. П. Беспалько). Проектирование стало трактоваться как культурная форма 
образовательных инноваций (Н. Г. Алексеев, Ю. В. Громыко, В. А. Никитин, В. В. Руб-
цов), как деятельность нетрадиционного характера (В. Е. Радионов и др.). Возможности 
проектной деятельности в образовании стали расширяться с развитием информацион-
но-компьютерных технологий. 

И. А. Колесникова считает, что технология проектирования распространяется 
как на уровень педагогического процесса, так и на уровень результатов обучения и раз-
вития личности, формируя особое проектное пространство жизнедеятельности участ-
ников образования [4, с. 6]. 

От метода проектов педагогическое сообщество переходит к проектному обуче-
нию (обучению с помощью проектирования), проектному воспитанию (О. Газман) 
и проективному образованию (Г. Л. Ильин). Можно утверждать, что по мере развития 
общества проектирование будет охватывать все большее образовательное пространст-
во, характеризуя образовательную идеологию в целом. 

Проектная деятельность становится все более востребованной в условиях совре-
менного образования, когда основной проблемой становится не усвоение постоянно 
увеличивающегося объема знаний, а ориентация в потоке возрастающей информации, 
а также производство знания, которого нет, но потребность в котором человек ощущает 
[1, 2, 3, 4]. Быстрое устаревание научных сведений заставляет искать источник новых 
знаний непосредственно внутри системы образования и образовательных процессов. 
Таким источником способно быть проектирование. Образование становится способом 
информационного обмена, который предполагает не только усвоение, но и генерирова-
ние информации. 

Таким образом, педагогическое проектирование не просто модное направление 
в современном образовании, оно обусловлено объективной необходимостью развития 
в образовательном пространстве как проективного мышления, так и способа действия. 
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Аннотация. Обосновывается актуальность развития инновационной компетентности 
у преподавателей вуза и необходимость научно-методического сопровождения инновационной 
педагогической деятельности. 
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В условиях стремительно развивающихся техники и технологий, резкого возрас-

тания объема информации и скорости ее получения и обработки, перед системой обра-
зования встают новые задачи по адаптации к различным инновациям, в связи с чем 
происходит кардинальное изменение парадигмы образования. Как отмечает С. Е. Ши-
шов, в новой модели образования понятие «непрерывное образование» рассматривает-
ся уже не как дополнительное, к которому обращаются, когда не хватает знаний и на-




