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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития России, одним 

из приоритетов модернизации системы высшего образования станет интеграция учебной  
и научной деятельности в образовательном процессе. С этой целью традиционные методы  
и практики обучения планируется пополнить новыми, одним из которых является метод про-
ектов. Ввиду того, что механизмы его реализации пока не нашли должной разработки в отече-
ственной практике многие начинания по внедрению метода проектов в образовательный про-
цесс часто терпят неудачу. В статье рассматривается использование метода проектного обу-
чения в высшей школе. Наряду с описанием распространенных ошибок применения метода 
проектов, приводятся примеры его успешной организации с обзором сильных и слабых сторон 
данной формы обучения. Сделаны выводы о целесообразности применения метода проектов 
в обучении и даны рекомендации по его воплощению. 
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According to the Concept of long-term social and economic development of Russia, one of the 

priorities of the higher education is the integration of educational process and scientific activities. To 
that end it is planned to broaden traditional teaching practices by introducing a project-based learning 
(PBL). Since mechanisms for its implementation are new for some domestic institutions of higher 
education, numerous of the current attempts to introduce the PBL have failed. Along with the com-
mon mistakes, strengths and weaknesses, successful practices of its introduction and use at a univer-
sity are described in the paper. Conclusions on the feasibility of using the PBL are drawn and recom-
mendations for its implementation are given. 
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Несмотря на многочисленные реформы и смену парадигм в системе отече-

ственного высшего образования перед ним по-прежнему стоит лишь одна глав-
ная задача – качественная подготовка инициативных специалистов, способных 
системно мыслить и действовать, принимать ответственные решения, анализи-
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руя их возможные последствия. В современных реалиях эта задача усложняется 
тем, что, в отличие от ситуации 20–25-летней давности, когда поступивший на 
первый курс обучающийся мало чем отличался от пришедшего в вуз годом ра-
нее, теперь каждый учебный год в вуз приходит абсолютно новый студент. 

Так, если в 1970–1991 гг. у преподавателей было 5–7 лет, а в 1992–2010 гг. 
3–4 года на то, чтобы адаптироваться к новым технологиям, стандартам, рабо-
чим программам, психике и уровню подготовки студентов, теперь этот вре-
менной интервал сократился до одного года. Только одно это кратно увели-
чило нагрузку преподавателя, не говоря об автоматизации и цифровизации об-
разовательного процесса, которые, в теории, должны были освободить его  
от рутинной работы, а на самом деле – поставили во главу обучения второсте-
пенные и третьестепенные задачи, сделав участников образовательного про-
цесса «заложниками» неверно расставленных приоритетов. Именно по при-
чине этих факторов в системе вузовской подготовки все чаще фиксируются 
системные сбои, из-за которых профессорско-преподавательский состав  
и обучающиеся не удовлетворены ни организацией учебно-образовательного 
процесса, ни его результатами. Возникшее ввиду внутренних и внешних при-
чин противоречие – несоответствие качества высшего образования запросам  
и ожиданиям общества, – побуждает вузы искать новые пути и формы органи-
зации образовательной деятельности. 

В ближайшей перспективе одним из приоритетных направлений модерни-
зации системы отечественного высшего образования должна стать интеграция  
в образовательном процессе учебной и научной деятельности. С этой целью  
в системе высшей школы, наряду с традиционными методами и практиками, пла-
нируется внедрить метод проектной подготовки (метод проектов) обучающихся, 
на который, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, делает ставку государство. 

Идея использования проектного метода в обучении не нова, в России  
и США ее зарождение пришлось на первую декаду XX века, однако впервые ме-
тодика проектного обучения была применена в зарубежной университетской 
практике, получив там широкое распространение к концу восьмидесятых годов 
[1]. Сегодня в ряде европейских вузов – университетов прикладных наук Ав-
стрии, Германии и Финляндии эта методика является основной образовательной 
технологией практико-ориентированного обучения, а выпускники таких вузов 
высоко ценятся как внутри страны, так и за рубежом. 

Понятие проектного обучения как методики преподавания было предло-
жено Алистаром Морганом «как деятельность, в результате которой студенты 
обучаются путем вовлечения в решение реальных задач, неся определенную от-
ветственность за организацию образовательного процесса» [2]. Он же выделил 
модели использования метода проектов в образовательном процессе: 

- упражнение – студент использует изложенные в научной литературе зна-
ния и методики в контексте изучаемого предмета; 

- элемент учебного процесса – междисциплинарный подход, который пред-
полагает решение как учебных, так и реальных задач; 
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- образовательная методика – междисциплинарный подход с решением ре-
альных проектных задач, в которых проектные цели превалируют над учебными. 

Характер проектного обучения в зарубежных вузах, в основном, определя-
ется как педагогическая инновация, объединяющая теорию и практику путем ре-
шения прикладных задач, акцентируя внимание на образовательных техноло-
гиях, с помощью которых обучающиеся получают знания и навыки, работая над 
изучением и решением комплексной проблемы [3]. Компонентами такого обуче-
ния являются: 

- содержательность (тематика проекта соответствует направлению подго-
товки обучающегося); 

- возможность приобретения ключевых общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций; 

- вовлеченность в образовательный процесс; 
- наличие открытого вопроса или проблемы, требующей решения; 
- необходимость самостоятельного поиска информации; 
- самостоятельность в реализации проекта; 
- постоянный мониторинг результатов проектной деятельности; 
- получение продукта, имеющего практическую ценность; 
- публичная защита результатов проекта. 
В отечественной педагогической практике встречаются положительные 

примеры применения проектного метода в вузе. Как правило они зависят от со-
держания изучаемых дисциплин и степени владения методом проектного обуче-
ния преподавательским корпусом. Проекты, которые могут использоваться в об-
разовательном процессе вуза, подразделяются на [4]: 

- исследовательские – научно-исследовательская работа с определением по-
нятийного аппарата; 

- информационные – сбор, анализ и обобщение информации, необходимой 
для получения каких-либо выводов, результатов; 

- творческие – развитие креативных способностей обучающихся; 
- прикладные – четко обозначенный результат деятельности, ориентирован-

ный на интересы (в том числе профессиональные) обучающихся. 
Вместе с тем, теоретико-методологическое обоснование и механизмы реа-

лизации метода проектов в нашей стране еще недостаточно разработаны, в связи 
с чем преподаватели вузов часто допускают ошибки в его реализации: 

- подменяют проектную деятельность докладами, рефератами, практиче-
скими занятиями и пр., отождествляя проектное обучение с проблемным; 

- предлагают обучающимся не вызывающие интереса или лежащие за рам-
ками их профессиональной деятельности проекты; 

- организуют процесс обучения как череду проектов, что снижает его эффек-
тивность, не позволяя устранить пробелы в знаниях, разобрать вопросы, незатро-
нутые в проекте, систематизировать процесс обучения; 

- осуществляют проектное обучение во внеаудиторное время, что приводит 
к перегрузке обучающихся и снижению успеваемости. 
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Исходя из собственного опыта организации работы с обучающимися по ме-
тоду проектов можно сделать заключение, что в качестве наиболее удачного при-
мера успешной организации такого обучения в вузе следует ориентироваться на 
подход, принятый в Московском политехническом университете [5]: 

1. Подготовка списка тем проектов с их кратким описанием, которые инте-
ресны обучающимся, преподавателям и, возможно, производственным партне-
рам вуза. Доведение списка проектов до обучаемых по каждой специальности / 
направлению подготовки. Выбор обучающимися проекта с возможностью пред-
ложить свой собственный проект (в этом случае заполняется специальная форма 
с описанием идеи, сроков и результата проектной деятельности), который может 
быть одобрен либо отклонен выпускающей кафедрой; 

2. Проведение встречи обучающихся и заказчиков (внешние проекты) или 
представителей кафедры-разработчика проектов (внутренние проекты), на кото-
рой студенты узнают подробности того, чем они будут заниматься, а также могут 
сменить ранее выбранную тему проекта на другую; 

3. Распределение обязанностей внутри проектной группы; 
4. Работа над выбранным проектом. Организация систематических встреч-

консультаций с куратором проекта от кафедры-разработчика; 
5. Публичная защита проекта, передача продукта проектной деятельности 

заказчику или кафедре. 
В таблице приведены преимущества и уязвимые места применения проект-

ного обучения в высшей школе [5, 6]. 
На основании сказанного выше можно сделать вывод о том, что внедрение 

проектного обучения является сложной кадровой, организационной и методиче-
ской задачей, требующей всестороннего осмысления, системных внутривузов-
ских решений и немалых ресурсов для развития человеческого капитала. Несо-
мненно и то, что в технических вузах ее решение требует существенной прора-
ботки вопроса о развитии материально-технической базы, достаточной для объ-
единения теоретической подготовки с практическими навыками. 

В заключение, в качестве рекомендаций по организации проектной деятель-
ности и формированию тем проектов, в том числе междисциплинарных, надле-
жит отметить следующее: 

- при выборе базовой дисциплины следует обращать внимание на ее объем, 
перечень формируемых компетенций, а также учитывать знания, которые необ-
ходимы для ее освоения; 

- междисциплинарность проекта может обеспечиваться как путем сотрудни-
чества различных подразделений вуза, так и увязкой преподаваемых в семестре 
дисциплин с базовой дисциплиной проекта; 

- в проекте предлагается организовать междисциплинарную составляющую 
с кафедрой иностранных языков – составление аннотации на младших курсах 
обучения; письменное изложение, выступление и защита проекта на иностран-
ном языке на старших курсах; 

- на 1–2 курсах бакалавриата / специалитета объем и сложность проектов не 
должны быть значительными, но, по мере перехода к продвинутому уровню обу-
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чения, их суть и требования к результатам должны возрастать, приближаясь  
к реальным инженерным задачам; 

- если студенты выполняют более двух проектов одновременно, эффектив-
ность проектного обучения будет снижаться; 

- на продвинутом уровне в качестве базовой дисциплины междисциплинар-
ного проекта рекомендуется выбирать темы научно-исследовательской работы 
студентов, сформированные на базе научных исследований и разработок кафедр 
и структурных подразделений вуза. 

 
Преимущества и недостатки проектного обучения 

Преимущества Недостатки (студенты) Недостатки (преподаватели) 
- вырабатываются навыки работы 
в команде: студент отвечает за 
свой фронт работы, учится взаи-
модействовать с участниками 
проекта; 
- в ходе выполнения проекта обу-
чающиеся начинают понимать ор-
ганизацию и взаимосвязь рабочих 
процессов изнутри, что способ-
ствует быстрой адаптации к ра-
боте в компании; 
- появляется возможность освоить 
новые технологии, проявить твор-
ческий подход в поиске решений, 
проверить разработки на реаль-
ном производстве; 
- появляется возможность попол-
нить индивидуальное портфолио 
– при прохождении собеседова-
ния для приема на работу наличие 
нескольких работающих проектов 
в резюме явно не будет лишним; 
- появляется возможность про-
явить и отточить лидерские каче-
ства в качестве руководителя 
мини-группы или всего проекта; 
- в ходе работы над проектом сту-
дент знакомится с интересными 
людьми, которые бы ему не встре-
тились при иной форме обучения 

- не всегда представи-
тель кафедры или заказ-
чика может правильно 
сформулировать и по-
ставить задачу проекта, 
из-за этого на поиск ин-
формации, необходи-
мой для решения за-
дачи, тратится много 
времени; 
- непродуманность орга-
низации образователь-
ного процесса – некото-
рые семестры перегру-
жены проектной рабо-
той, другие же практи-
чески свободны от та-
кого вида деятельности; 
- не всегда тематика 
проекта получается ин-
тересной, часто для его 
реализации нет необхо-
димости в изучении до-
полнительного матери-
ала, а, следовательно,  
и пользы от него не-
много; 
- не все руководители 
проектов (преподава-
тели, научные специа-
листы) обладают опы-
том выполнения прак-
тических проектов 

- учитывая то, что участие в про-
ектной деятельности в вузе не яв-
ляется обязательной учебной 
нагрузкой, обучающиеся и препо-
даватели, реализующие проект, 
испытывают перегрузки, что нега-
тивно сказывается на качестве 
проектной работы; 
- в сравнении с другими формами 
обучения метод проектов более 
трудоемкий как для обучаемых, 
так и для преподавателей; 
- при реализации обучения часто 
возникает «проблема безбилет-
ника», когда студент, внося мини-
мальный вклад в работу проект-
ной группы, получает преимуще-
ства, связанные с участием в про-
екте; 
- низкая самоорганизация обучаю-
щихся приводит к несоблюдению 
требований к срокам подготовки  
и сдачи отчетных материалов; 
- при увеличении числа участни-
ков проектной группы снижается 
результативность координации 
совместной деятельности обучаю-
щихся; 
- эффективность проектного обу-
чения может быть сведена на нет, 
если ранее обучаемые не вовлека-
лись в подобную образователь-
ную деятельность 

 
И последнее, ранее в нашем вузе у студентов старших курсов проводилось 

несколько семестровых курсовых работ (курсовые проекты), которые являлись 
элементом образовательного процесса, предполагающим решение учебной за-
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дачи, условия которой максимально приближались к реальной производствен-
ной ситуации. В настоящее время в вузе также есть положительные примеры во-
влечения обучающихся в научно-исследовательские проекты, выполняемые раз-
личными подразделениями университета. Из этого можно сделать вывод, что ряд 
преподавателей и научных сотрудников уже имеет опыт успешной организации 
проектного обучения, который необходимо систематизировать и умело популя-
ризировать среди остальных членов преподавательского коллектива, постепенно 
внедряя метод проектов в образовательный процесс. 
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