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На сегодняшний день проектная деятельность в профессиональном обу-

чении рассматривается как ведущий элемент организации практико-ориенти-

рованного образования. Однако мы бы хотели раскрыть особенности органи-

зации проектной деятельности исходя из уровневой концепции. 

Можно сказать, что проектная деятельность обучающихся делится на 

три уровня. Первый уровень реализации проектов соответствует этапу первич-

ного обучения дисциплине или области знаний, когда понятийный аппарат 

формируется, мало междисциплинарных связей. На этом уровне реализации 

проектов производится актуализация знаний и умений обучающихся. Мы не 

рекомендуем выходить за эти границы, так как для обучающихся объем само-

стоятельной работы не должен превышать 20–30 % объема знаний. При пер-

вичном знакомстве с информацией больший объем может быть изучен, но не 

будет ассимилирован. Условно эти проекты имеют статус знаниевых, творче-

ская деятельность в них реализуется только на уровне оригинальности идеи 

проекта, но не качества ее реализации и не уровня самопроявления. Фактиче-

ски, важным элементом оценивания являются hard-компетенции. 

Второй вариант – объем работ по адаптации нового материала будет пе-

рекладываться на плечи родителей или самого педагога. И это не вполне вер-

ный подход, так как родители не всегда могут обеспечить качество знаний, а 

педагог не может уделить должное внимание всем обучающимся. Темы для 

междисциплинарных проектов в данном случае должны лежать в плоскости 

знакомства с той или иной областью на уровне обыденной деятельности или 

минимального кругозора человека. 

Рассматривая второй уровень проектной деятельности, условно назовем 

его – квазипрофессиональный (с опорой на труды А. А. Вербицкого [2]), пред-

полагающий, что происходит межпредметная интеграция, а также задейство-

ваны механизмы психологического вовлечения в деятельность на уровне мо-

тивации, требований к профессии. Эти механизмы позволяют повысить соб-

ственную значимость в профессиональном становлении за счет механизма 

присваивания роли специалиста, ощущения принадлежности к профессио-

нальному сообществу. Для этого необходимо максимально ориентировать сту-

дента на вовлеченность в правила жизни профессионального сообщества, 

транслятором которых должен выступить педагог. 
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Ориентация на самообучение, саморефлексию тоже является обязатель-

ным элементом вовлечения в проектную деятельность. Важно не только полу-

чить hard-навыки, но и реализовать свои soft-качества. 

Третий уровень проектной деятельности – транспрофессиональный. 

Предполагают раскрытие уровня профессионального творчества, обмен иде-

ями, рост процента самостоятельного поиска информации, решений. Предпо-

лагает наиболее высокий уровень межпредметной интеграции. 

Проектная деятельность подобного плана может включать в себя подго-

товку к спонтанному обучению, характерному для послевузовского обучения 

(рис. 1). 

База вуз – Hard, digital, soft компетенции

Вуз – профессиональные компетенции – 
Hard, digital, soft компетенции

Надпрофессиональные надстройки – 
Hard, digital, soft компетенции

самообучение

саморефлексия

саморефлексия

самообразование

Время

Самообразование по 
выбору

Спонтанное 
обучение
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Квазипрофессионально-
ориентированные проекты

Транспрофессионально-
ориентированные проекты

Системность, методологические основы, 
логика, анализ, синтез

Эксперимент

самообучение

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
Рис. 1. Уровни проектной деятельности  

и система связанных метапредметных навыков 

Уровень транспрофессиональных проектов можно развивать как уро-

вень решения задач по типу теории изобретательских решений (ТРИЗ) [1]. Для 

этого необходимо выявить основные закономерности выстраивания межпред-

метных связей для данной учебной программы, изначально закладывать ос-

новы системного мышления, подвергать все факты анализу и, если хотите, 

даже сомнению. Развивать умение видеть противоречия, при этом закладывать 

прочные знания, тренировать диалектическое мышление. 

Мы также предлагаем вводить новые методы, такие, как фасилитацион-

ные сессии для организации мозгового штурма и процесса генерации идей. 

Также мы необходимость в развитии коммуникативных навыков, нацеленных 

на качественно новый уровень обсуждения проблем, умение ставить исследо-

вательские задачи, задавать провокативные вопросы. Немаловажно учить вы-
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полнять декомпозиции процессов, явлений или механизмов как на умозри-

тельном, так и на физическом уровне. Также можно обучать студентов созда-

нию схем, моделей, включающих детализацию изучаемой системы. 

Также хочется отметить, что для российской системы образования ха-

рактерно весьма напряженное отношение к ошибке. Следовательно, необхо-

димо пересмотреть механизмы формирования мнения о том, что ошибка – это 

плохо, причем не на уровне отношения студентов, но и на уровне педагогов. 

Диалектическое мышление как раз предполагает, что решение может нахо-

диться в плоскости нетрадиционного подхода, и, согласно Г. Альтшуллеру, 

сама ошибка, сбой, неточность может продиктовать пути выхода из возникшей 

ситуации. Необходимо формировать мышление, позволяющее извлекать вы-

году из любой мысли, даже ошибочной. 

Транспрофессиональные проекты характеризуются нацеленностью на 

раскрытие личностных характеристик человека, позволяя выявлять его скры-

тый потенциал, определять возможности в области генерации идей, нацелен-

ности на групповую работу. Немаловажными становятся поддержка, сотруд-

ничество, корректность поведения, умение ценить вклад каждого.  

Таким образом, рассмотрение уровней проектной деятельности дает нам 

опору для создания организационно-педагогических условий, соответствую-

щих запросам современного общества. Необходимость в новом уровне про-

ектной деятельности определяется мобильностью цифровой экономики. Соот-

ветственно, новая формация профессионалов должна начинаться именно 

в пространстве инноваций вузов, касающихся особенностей становления лич-

ности. Данный вопрос уже поднимался в ракурсе темы прогнозирования про-

фессионального будущего [3]. Также важной является проблема смысловой 

ориентации людей нового поколения [4], которая может решаться на уровне 

вузовской подготовки. 

Невозможно избегать данных тем, поскольку цифровая среда уже дик-

тует нам новые правила взаимодействия с организациями, форматы общения, 

технические инновации. Мы уже является «заложниками» цифрового мира. 

Только новая формация людей, способная ассимилировать имеющиеся дости-

жения и предусмотреть «тонкие места» нового общества, может привнести 

гармонию в развитие цифровой цивилизации. 
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Профориентация – это широкая социально-экономическая проблема, 

имеющая в то же время важный психолого-педагогический аспект, так как 

в центре ее находится личность во всем многообразии ее социальных и про-

фессиональных возможностей. 

В психологической и педагогической литературе дается несколько опре-

делений профориентации, которые, в основном, правильно указывают на от-

дельные признаки этого понятия. Профессиональная ориентация – сообщение 


