
26

О. Н. Колесникова, А. А. Каратаева (Барнаул)

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. декларируется внедре-
ние в образовательный процесс методов проектного обучения (раз-
дел III, часть 4) [1]. Студенты, обучающиеся по направлению подго-
товки «Социальная работа», наиболее часто и тесно взаимодействуют 
с различными категориями людей, поэтому целесообразно при их об-
учении уделять должное внимание приобщению к практике. Одним 
из путей решения данной задачи является введение в образователь-
ную программу проектного обучения социальных работников как ин-
новационного метода подготовки.

Применение методов проектного обучения имеет свою историю. 
Еще в начале XX в. под руководством С. Т. Шацкого работала группа 
российских педагогов по внедрению этого метода в образователь-
ную практику. После революции метод проектов применялся в шко-
лах по личному распоряжению Н. К. Крупской. Его начали применять 
в практике обучения в России значительно раньше выхода в свет из-
вестной статьи американского педагога В. Килпатрика «Метод про-
ектов» (1918), в которой он определил это понятие как «от души вы-
полняемый замысел». В 1931 г. постановлением ЦК ВКП(б) метод про-
ектов был осужден как чуждый советской школе и не использовался 
вплоть до конца 80-х гг. Основное предназначение метода проектов 
состоит в предоставлении обучающимся возможности самостоятель-
ного приобретения знаний в процессе решения практических задач 
или проблем, требующих интеграции знаний из различных предмет-
ных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической 
технологии, то эта технология предполагает совокупность исследо-
вательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 
сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчи-
ка, координатора, эксперта, консультанта [2].

Рассматривая проектно-ориентированное обучение как техноло-
гию инновационного обучения, важно отметить, что к нему предъ-
являются определенные требования: диалогичность, деятельност-
но-творческий характер, направленность на поддержку индивиду-
ального развития студентов, предоставление им необходимого про-
странства для принятия самостоятельных решений, выбор содержа-
ния и способов учения и поведения [3, с. 23]. Использование мето-
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да проектов приближает процесс подготовки специалистов к реаль-
ной профессиональной деятельности; снимает проблему ограниче-
ния учебного времени; предоставляет возможности взаимообучения 
студентов и освоения ими программы курсов в индивидуальном тем-
пе; а в случае продуманной организации работы над проектом, нали-
чия ее постоянного контроля и объективной оценки независимыми 
экспертами конечного проектного продукта существенно стимули-
рует учебную мотивацию студентов и способствует росту их профес-
сиональной компетентности [4, с. 132–152]. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего образования содер-
жат описание компетенций, каждая из которых базируется, как пра-
вило, на интеграции определенных знаний, умений и навыков. Ме-
тод проектной деятельности в большей степени отвечает задачам 
формирования компетенций, чем традиционное объяснительно-ил-
люстративное обучение.

Публикации, посвященные методу проектов, в основном носят на-
учно-практический характер и описывают внедрение моделей и тех-
нологий проектного обучения, результаты которого оцениваются, 
как правило, положительно. Так, анализ функций, сущности, при-
знаков и принципов метода проектного обучения дает Ф. В. Шари-
пов, предлагая следующее определение учебного творческого про-
екта: «это самостоятельно разработанный и изготовленный учащи-
мися продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до ее 
воплощения, обладающий субъективной или объективной новизной, 
выполненный под контролем и при консультации преподавателя» [5, 
с. 90]. В перечне требований к использованию метода автор указы-
вает на то, что педагоги порой упускают из виду: наличие значимой 
проблемы, нуждающейся в творческом решении на основе интегри-
рованного знания и исследовательского поиска. Освещая принципы 
и этапы применения проектного метода, Н. В. Емельянова и О. Г. Ла-
рионова также подчеркивают, что выполнение проекта предполага-
ет интегрирование знаний, умений из различных сфер науки и тех-
ники и творческих способностей обучающихся [6, с. 70–75].

По мнению немецкого исследователя Р. Дреера, актуализация про-
ектного обучения прямо связана с переходом системы профессио-
нального образования к двухуровневой модели «бакалавриат — ма-
гистратура». Он полагает, что внедрение метода проектов следует на-
чинать с подготовки не студентов, а преподавателей, каждый из ко-
торых должен доказать свою готовность к подобному виду обучения, 
представив как проект собственную учебную дисциплину [7, с. 46–
49]. Л. В. Анохина в целях развития проектного обучения предлага-
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ет создание в вузах лабораторий проектных технологий [8, с. 61–63]. 
Ф. К. Зайнуллина настаивает на том, что учебное проектирование — 
один из наиболее эффективных методов обучения, поскольку оно мо-
тивирует студентов самостоятельно приобретать знания из разных 
источников и даже неудачный проект может считаться положитель-
ным педагогическим результатом. Автор акцентирует значимость 
роли преподавателя при проектном методе обучения [9, с. 164–167]. 
В. С. Лазарев обращает внимание на то, что в образовательных орга-
низациях не созданы полноценные условия для развития исследова-
тельского мышления учащихся, поэтому, «включаясь в проектиро-
вание, они не осваивают культуру проектировочной деятельности» 
[10, с. 35–43]. В работах Ж. К. Тлеубердиевой и А. С. Касеновой пред-
ставлены методики проектного обучения, есть указание на необходи-
мость обращать внимание на индивидуальные способности обучае-
мых, предупреждаются некоторые ошибки преподавателя, но не под-
нимаются проблемы и трудности организации командной проектной 
работы и взаимодействия учащихся во время ее осуществления [11, 
с. 392–399]. Таким образом, краткий обзор литературы по поводу реа-
лизации и методического обеспечения проектного обучения показы-
вает важность и значимость данного метода обучения.

Опыт организации подготовки социальных работников в Алтай-
ском государственном университете на факультете социологии пока-
зывает, что проектно-ориентированные образовательные програм-
мы, помимо приобретения знаний, умений и навыков, формирова-
ния компетенций, предусматривают подготовку и решение актуаль-
ных для региона проблем в социальной сфере. В университете состав-
лены и успешно применяются методические рекомендации по разра-
ботке проектно-ориентированных образовательных программ, пред-
полагающих командное выполнение проектов полного жизненного 
цикла, раскрывающих основные положения применения проектно-
ориентированного обучения, в частности, указывается вклад каж-
дого члена группы в разработку соответствующих разделов, что под-
тверждается в процессе защиты проектов.

Опыт использования проектно-ориентированного обучения по на-
правлению «Социальная работа» в АлтГУ показывает, как идет фор-
мирование у бакалавров и магистров компетенций в сфере социаль-
но-проектной деятельности в соответствии с принятыми ФГОС. Так, 
у бакалавров должна быть сформирована компетенция «способность 
к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирова-
ния социальных процессов и явлений в области социальной работы, 
экспертной оценке социальных проектов». У магистрантов, обучаю-
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щихся по программе «Организация и управление в социальной рабо-
те», — «cпособность к разработке и реализации социальных программ 
и проектов, направленных на решение актуальных проблем жизне-
деятельности индивида, группы и общества» и «способность к экс-
пертно-аналитической деятельности в области социального проек-
тирования». Формирование данных компетенций происходит перма-
нентно в процессе освоения основной образовательной программы.

Учебными планами предусмотрены следующие дисциплины: «Со-
циальное проектирование и прогнозирование», «Разработка и оцен-
ка социальных программ» (уровень бакалавриата), «Моделирование 
процессов в организации на основе современных информационных 
технологий», «Фандрейзинг» (уровень магистратуры). Важно отме-
тить, что метод проектов гармонично интегрирован и в другие дис-
циплины профессионального цикла. На развитие проектных навы-
ков и умений ориентированы и все виды практик (учебная, произ-
водственная, преддипломная), на защите выпускных квалификаци-
онных работ (далее — ВКР) презентуются реализованные проекты. 
Особый интерес представляют выпускные квалификационные работы 
с применением социальных проектов: «Больничная клоунада как ин-
новационная технология психосоциальной работы с часто и длитель-
но болеющими детьми», «Социальная адаптация людей с особыми 
потребностями в рамках деятельности клуба интегрированного об-
щения», «Досудебное сопровождение как инновационная техноло-
гия социальной работы с несовершеннолетними правонарушителя-
ми в сельской местности», «Программно-целевое управление арт-те-
рапевтической деятельностью воспитанников детского дома», «Ор-
ганизация межведомственного взаимодействия по развитию медиа-
ционных практик в сфере социальной работы» и др. [12, с. 152–155].

В настоящее время реализуются проекты полного жизненного ци-
кла командного выполнения, где большое внимание уделяется фазам 
и этапам исследования. Такой проект — это сложное мероприятие, 
локализованное в конкретном временном интервале с установлен-
ными моментами начала и окончания, выполняемое коллегиально 
и с применением специальных методов и технологий.

В качестве примера рассмотрим одну из выпускных квалифика-
ционных работ, выполненных студентами факультета социологии 
по теме «Социальный портрет должника, уклоняющегося от алимент-
ных выплат (на примере г. Барнаула)». Работа подготовлена в ходе 
командного выполнения проектов полного жизненного цикла по за-
просу Федеральной службы судебных приставов и Уполномоченно-
го по правам ребенка при губернаторе Алтайского края, реализую-
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щих Президентский грант на тему: «С детьми не разводятся» в рам-
ках Десятилетия детства. Факультет социологии принял активное уча-
стие в мероприятиях по данному проекту. Результаты проведенного 
исследования представлены в выпускных квалификационных рабо-
тах студентов А. А. Кротовой (направление подготовки 39.03.01 «Со-
циология»); М. В. Коляда, А. Д. Латкиной (направление подготовки 
39.03.02 «Социальная работа»), т. е. выпускников смежных направ-
лений подготовки. Работа по проекту проведена в течение года со-
гласно утвержденному плану и графику. Данное заказное исследова-
ние позволило, во-первых, выявить острые проблемы трансформации 
и развития института родительства; во-вторых, внесло вклад в совер-
шенствование каналов коммуникации, направленных на формиро-
вание у родителей установки на выплату алименты; в-третьих, сфор-
мулирован комплекс рекомендаций по усовершенствованию систе-
мы взыскания алиментов с должников. Была составлена процедура 
и техника выполнения проекта, которая включала: во-первых, ана-
лиз научных подходов к исследованию проблемы должников по али-
ментам; во-вторых, разработку методики комплексного социологи-
ческого исследования, определение методов изучения, в которые вхо-
дили: анализ нормативно-правовых актов, анкетирование для долж-
ников по алиментам и анкетирование для взыскателей, экспертный 
опрос судебных приставов и метод наблюдения. При написании вы-
пускной квалификационной работы были использованы: теоретиче-
ские методы обобщения и синтеза, сравнительный метод, гипотети-
ко-дедуктивный метод и метод научной индукции; эмпирические ме-
тоды: анализ нормативно-правовых актов, анкетирование, эксперт-
ный опрос и наблюдение.

Теоретическая значимость ВКР заключена в: 1) обосновании це-
лесообразности использования совокупности институционального 
и нормативно-правового подходов к анализу социального портрета 
должника, уклоняющегося от уплаты алиментов; 2) определении ос-
новных факторов, влияющих на выбор модели поведения должника, 
уклоняющегося от уплаты алиментов; 3) предложенных социальных 
портретах должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, и разра-
ботке практических рекомендаций на их основе. Практическая зна-
чимость работы состоит в разработке методик для проведения мони-
торинговых исследований по данной тематике. Результаты анализа 
могут быть полезны исследователям социально ответственного и без-
ответственного родительства. Методические разработки, предложен-
ные авторами, могут быть использованы в рамках организации учеб-
но-воспитательной работы по проблематике социально ответствен-
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ного родительства в учреждениях образования (школах, колледжах, 
вузах). Практические результаты используются в работе заказчика: 
Федеральной службы судебных приставов и Уполномоченного по пра-
вам ребенка при губернаторе Алтайского края.

Таким образом, опыт применения проектного обучения показы-
вает, что данная технология обучения важна в системе высшего об-
разования и находит все большее применение.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА  
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ

Интегративные процессы в современной науке становятся все 
более выраженными и многогранными, осуществляются не толь-
ко на междисциплинарном, но и на межотраслевом уровне. Мож-
но назвать довольно много дисциплин, более или менее органично 
сочетающих в себе черты и элементы естественно-научного, социо-
гуманитарного и технического знания. Это и медицина, и психоло-
гия, и экономическая география, и многие другие. Однако наиболее 
ярко такое отраслевое «триединство» проявляется, на наш взгляд, 
в социальной экологии, причем как в предметном, так и в методо-
логическом плане. Подчеркнем также, что в предметно-методоло-
гическом статусе данной науки ни один из названных компонен-
тов не является однозначно и безоговорочно доминирующим, базо-
вым и ведущим. Теоретико-методологические основания социаль-
но-экологических исследований не могут быть сведены ни к есте-
ственно-научным приоритетам точности и объективности, ни к су-
губо гуманитарному принципу отнесения к ценностям, ни к харак-
терным для технического знания проектно-моделирующим уста-
новкам. Вместе с тем все эти установки не только отчетливо пред-
ставлены в социальной экологии, но и имеют вполне определенную 
предметную специфику.

Так, экология, которая изначально развивается как биологиче-
ская наука, не может быть свободна от идеалов и норм классическо-
го естествознания. Однако такой фундаментальный принцип класси-
ческой науки, как рассмотрение природы самой по себе и максималь-
ное освобождение знаний от субъективных напластований, не полу-
чается сегодня реализовывать «в чистом виде». Как справедливо отме-
чают Р. С. Карпинская, И. К. Лисеев и А. П. Огурцов, «без учета антро-
погенных, социальных факторов осмыслить закономерности функ-
ционирования природных систем невозможно [1, с. 217]. Что же ка-


