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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Важнейшей стратегической целью, зафикси-

рованной во всех современных нормативных документах, обозначающих построе-

ние национальной системы высшего образования и достижение технологического 

и мировоззренческого суверенитета, является подготовка высококвалифицирован-

ных научно-педагогических и управленческих кадров нового поколения. 

Для выполнения требования социального заказа, зафиксированного в Указе Пре-

зидента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию и Распоряжении Правительства РФ «О Концепции подготовки 

педагогических кадров для системы образования на период до 2030 г.» важно осуществ-

лять профессиональную подготовку будущих педагогов, в рамках которой они могут не 

только адаптироваться к этим изменениям, но и управлять образовательными проектами, 

способствующими профессиональному развитию проектных умений у обучающихся.  

Первый аспект актуальности обусловлен социокультурной направленностью и 

выдвигаемыми обществом и государством требованиями к организации процесса 

подготовки обучающихся, ориентированного на формирование таких качеств как са-

мореализация и самопроектирование своего жизненного пути. Основные положения 

о важности роли педагога в становлении гармонично развитой, творческой личности 

обучающегося подкрепляются фундаментальными научными знаниями о профессио-

нальных задачах педагогов, состоящих в формировании мировоззрения, развитии 

умений и качеств, необходимых для полноценной жизни в обществе, что является 

ключом к успешной адаптации в быстро меняющимся условиям современного мира 

(В. В. Давыдов, В. С. Лазарев, В. И. Слободчиков, В. А. Сухомлинский и др.). 

Второй аспект связан с необходимостью выявления факторов, способствующих 

улучшению качества процесса профессиональной подготовки будущих педагогов. С 

другой стороны, этот аспект подразумевает необходимость применения теоретико-ме-

тодологической базы исследования, заключающейся в обосновании системно-процесс-

ного подхода (И. В. Блауберг, В. И. Загвязинский, Н. В. Кузьмина, В. С. Лазарев, 

М. М. Поташник, Т. Ф. Шарипов и др.) и совокупности педагогических принципов для 
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построения системы профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Третий аспект актуальности свидетельствует о том, что теория и практика 

управления проектами постоянно развиваются, чтобы соответствовать современ-

ным требованиям, образовательные организации должны быть готовы к внедрению 

этих усовершенствованных подходов. Это не только улучшает результаты образо-

вательных проектов, но и способствует развитию знаний и умений обучающихся, 

которые они могут применять в различных сферах жизни. Также важно развивать 

навыки коммуникации, лидерства и эмпатии, которые необходимы для успешного 

управления проектами и командами. Соответственно, умение управлять проектами 

поможет будущим педагогам создавать образовательную среду, которая поддержи-

вает активное участие обучающихся в процессе обучения и способствует их разно-

стороннему развитию. Несмотря на очевидную необходимость развития навыков 

проектного управления у будущих педагогов, в существующей системе подготовки 

не хватает эффективных инструментов и условий для реализации этой задачи. Важ-

ность проектного управления для будущих учителей очевидна, однако в системе 

профессионального образования недостаточно внимания уделяется созданию усло-

вий и механизмов для развития этих умений. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

Первая группа работ посвящена вопросам формирования личностных ка-

честв, развития широкого спектра компетенций у обучающихся всех возрастов 

средствами проектной деятельности, что позволяет  адаптироваться к изменениям, 

способствующего развитию самостоятельности, креативности, инициативности и 

ответственности: обучающихся школ – С. В. Белокопытова (2019), Н. В. Мишина 

(2016), Е.В. Опарина (2019), О. Н. Сапронова (2017), Е. П. Сизинцева (2016), обу-

чающихся системы профессионального образования В.К. Винник (2019), студентов 

вуза – Е.А. Макарова (2014), Л. Р. Мунавирова (2019). 

Вторая группа работ посвящена проблеме формирования проектных умений, 

компетенций, компетентностей студентов – будущих педагогов в условиях профес-

сиональной подготовки: А. Н. Волкова (2024), Е. В. Кетриш (2013), Н. Д. Козина 

(2022), М. М. Мирзоева (2017), М. О. Омарова (2018), Т. А. Парфенова (2019), 
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И. А. Фоменко (2014), С. Р. Халилов (2014), С. Ю. Щепул (2023). 

Третью группу работ составляют исследования, посвященные аспектам 

профессиональной подготовки будущих педагогов к реализации в педагогической 

деятельности функции управления и раскрыты в научных трудах авторами: 

Т. Н. Белоусовой (2011), А. Э Исламова (2015), Г. В. Никитовской (2019), Е. П. Та-

тьяниной (2017), Н. П. Шаминой (2013). 

Анализ работ по теме нашего исследования позволяет говорить о повышен-

ном интересе и актуальности к рассматриваемой проблеме формирования проект-

ных умений студентов, однако недостаточно и системно исследована концептуаль-

ная идея управления проектами и формирования данных способностей и компетен-

ций у будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

Выявленные в процессе подготовки будущих педагогов недостатки позво-

лили сформулировать следующие противоречия: 

– социально-нормативного характера: между требованиями, предъявляе-

мыми к профессиональной подготовке будущих педагогов, способных реализовывать 

проектно-преобразующие инициативы в образовательной среде и необходимостью 

изменения подходов к организации процесса профессиональной подготовки к такой 

деятельности в системе высшего педагогического образования; 

– научно-теоретического характера: между сущностью системно-процесс-

ного подхода, выступающего в качестве концептуальной основы организации и реа-

лизации процесса формирования проектно-управленческих умений у будущих педа-

гогов, и недостаточной разработанностью факторов и способов его применения в 

условиях профессиональной подготовки; 

– научно-практического характера: между потребностью в разработке и ре-

ализации эффективного процесса подготовки, позволяющего повысить уровень 

сформированности умения управлять проектами у будущих педагогов и не доста-

точной разработанностью научно-методического сопровождения, обеспечиваю-

щего эффективность этой подготовки. 

В связи с обозначенными противоречиями была определена и сформулирована 

проблема исследования: каковы теоретико-методологические основания разработки 
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технологии формирования умения управлять проектами у будущих педагогов и 

условия ее реализации? 

Потребность в разработке эффективного пути решения обозначенной проблемы 

обусловила выбор темы научного исследования: «Формирование умения управ-

лять проектами у будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки».  

Соответствие научного исследования специальности 5.8.7 Методология и тех-

нология профессионального образования (педагогические науки) подтверждается 

его направленностью на решение задач, сформулированных в следующих пунктах 

паспорта специальности: п. 5 «Обновление содержания, методик и технологий про-

фессионального образования в изменяющихся (современных) условиях» и п. 19 

«Подготовка кадров в образовательных организациях высшего образования». 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки будущих 

педагогов в контексте проектно-преобразующей парадигмы развития системы 

высшего образования. 

Предмет исследования: технология формирования умения управлять проек-

тами у будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки. 

Цель исследования: определить теоретические основы, разработать и опре-

делить эффективность технологии формирования умения управлять проектами у 

будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки. 

В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что 

эффективность процесса формирования умения управлять проектами у будущих 

педагогов в условиях профессиональной подготовки будет обеспечена, если: 

– в качестве теоретико-методологических основ выступит системно-процесс-

ный подход, ведущие идеи и принципы к проектированию технологии формирова-

ния умения управлять проектами; 

– разработана и реализована технология формирования умения управлять 

проектами у будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки; 

– будут выявлены организационно-методические условия реализации техноло-

гии формирования умения управлять проектами у будущих педагогов, включающие 

инструменты и средства программно-методического обеспечения процесса подготовки 
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и организации самостоятельной работы будущих педагогов; 

– разработан диагностический инструментарий для измерения оценки эффектив-

ности технологии формирования умения управлять проектами у будущих педагогов в 

условиях профессиональной подготовки, позволяющий определить сформированность 

компонентов умения: мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного. 

Цель, предмет и гипотеза обусловили задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы формирования умения управ-

лять проектом будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки и вы-

явить научные основы разработки технологии управления проектами. 

2. На основе системно-процессного подхода разработать технологию форми-

рования умения управлять проектами у будущих педагогов. 

3. Раскрыть содержание, структуру и этапы технологии формирования умения 

управлять проектами у будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки. 

4. Выявить организационно-методические условия реализации технологии 

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях про-

фессиональной подготовки. 

5. Экспериментально апробировать и выявить эффективность технологии 

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях про-

фессиональной подготовки. 

Теоретико-методологические основы исследования образованы научными 

подходами: системно-процессным (В. С. Лазарев, М. М. Поташник, Т. Ф. Шарипов и 

др.), технологическим (В. П. Беспалько, С. С. Кашлев, М. В. Кларин, Г. К. Селевко и 

др.), деятельностным (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев), проектным 

(Д. Дьюи, Е. С. Заир-Бек, И. А. Колесникова, Н. В. Матяш, Е. С. Полат и др.). 

В качестве теоретической основы исследования выступили:  

– положения теории и практики профессиональной подготовки будущих педа-

гогов к профессиональной деятельности (О. А. Абдуллина, Н. В. Булдакова, 

М. Е. Вайндорф-Сысоева, Э. Ф. Зеер, Г. А. Игнатьева, Е. И. Казакова, С. М. Маркова, 

А. М. Новиков, В. А. Сластенин, Е. Г. Хрисанова, В. Д. Шадриков и др.);  
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– теория деятельности (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Г. А. Игнатьева, 

В. С. Лазарев, А. Н. Леонтьев и др.); 

– теории моделирования и проектирования образовательного процесса 

(В. А. Болотов, Н. М. Борытко, В. В. Сериков, В. А. Штофф, Е. В. Яковлев, 

Н. О. Яковлева и др.); 

– теоретические основы разработки и реализации педагогических технологий 

(В. П. Беспалько, Н. В. Бордовская, М. Я. Виленский, С. С. Кашлев, М. В. Кларин, 

О. В. Коршунова, В. И. Монахов, Е. С. Полат, Г. К. Селевко, А. И. Уман и др.); 

– теории формирования профессиональных умений (О. А. Абдуллина, 

Н. В. Кузьмина, А. М. Новиков, В. А. Сластенин и др.); 

– работы, раскрывающие общие и теоретические вопросы управления деятель-

ностью обучающихся в педагогическом процессе (Ю. А. Конаржевский, Г. В. Ники-

товская, Н. В. Тамарская, П. И. Третьяков, Е. А. Ходырева, Т. И. Шамова); 

– теоретико-методологические основы педагогического проектирования 

(Е. А. Алешугина, Л. В. Байбородова, М. П. Горчакова-Сибирская, Е. С. Заир-Бек, 

И. А. Колесникова, Е. С. Полат и др.).  

Эмпирическая база исследования.  

Базой для проведения опытно-экспериментальной работы выступил ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет». В исследовании приняли участие 

студенты 3 курса (181 человек), осваивающие программу бакалавриата по направ-

лению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки). 

Исследование проводилось в три этапа (2018–2025 гг.).  

В рамках первого этапа исследования (2018–2020 гг.) был проведен всесто-

ронний анализ проблемы, включающий изучение психолого-педагогической и ме-

тодической литературы, нормативных документов, монографий и диссертацион-

ных исследований. Результатом аналитической работы стало выявление основных 

противоречий, формулировка гипотезы, цели и задач исследования, а также фор-

мирование диагностического инструментария для дальнейшей проверки гипотезы. 

В рамках второго этапа исследования (2020–2022 гг.) была организована и про-
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ведена опытно-экспериментальная работа, включающая констатирующий, формиру-

ющий и контрольный этапы. Предварительно была разработана и обоснована техно-

логия формирования умения управлять проектами у будущих педагогов, обеспечива-

ющая эффективное формирование данного умения в условиях профессиональной 

подготовки и определены организационно-методические условия ее реализации. 

На третьем этапе (2022–2025 гг.) проведены анализ, обобщение, системати-

зация результатов опытно-экспериментальной работы, сформулированы основные 

выводы; опубликованы основные результаты исследования; оформлен текст дис-

сертационного исследования и автореферата. 

Методы исследования. Для решения задач исследования были применены 

теоретические методы: анализ психолого-педагогической литературы, анализ, 

синтез, обобщение теоретических положений, анализ нормативных документов, 

систематизация, проектирование; эмпирические: анкетирование, тестирование, 

наблюдение, организация и проведение опытно-экспериментальной работы, вклю-

чающей констатирующий, формирующий и контрольный этапы; статистические 

методы обработки данных (U-критерий Манна-Уитни, χ2 - критерий Пирсона, ко-

эффициент ранговой корреляции Спирмена). 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 

1. Уточнено содержание понятия «умение управлять проектом», характеризую-

щее его в контексте профессиональной подготовки будущих педагогов, как не просто 

совокупность отдельных умений и навыков, а как комплексную, интегративную спо-

собность, включающую в себя планирование, организацию, контроль и регулирование 

проектной деятельности, связанной с реализацией организационно-педагогических и 

управленческих преобразований и внедрением изменений в образовательный процесс. 

2. Разработана технология формирования умения управлять проектами у буду-

щих педагогов, как технология управленческого типа, демонстрирующая переход от 

теоретического освоения к практическому применению умений через интеграцию раз-

личных компонентов системы и моделирование последовательных процессов, что спо-

собствует развитию самостоятельных управленческих умений целенаправленно плани-

ровать, реализовывать, оценивать и корректировать проекты в образовательной сфере. 
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3. Определены организационно-методические условия реализации техноло-

гии формирования умения управлять проектом будущих педагогов в условиях про-

фессиональной подготовки, включающие разработку и внедрение программно-ме-

тодического обеспечения технологии формирования умения управлять проектами 

у будущих педагогов (тематический план, система упражнений, практико-ориенти-

рованные задания, ситуационные задачи, индивидуальное задание на практику, 

технологическая карта, фонд оценочных средств), разработку и реализацию мето-

дических рекомендаций для преподавателей, организацию самостоятельной ра-

боты будущих педагогов, реализуемой в форме смешанного обучения с примене-

нием цифровых образовательных ресурсов. 

4. Разработан диагностический инструментарий для оценки эффективности 

технологии формирования умения управлять проектом у будущих педагогов в 

условиях профессиональной подготовки. 

Теоретическая значимость отражает влияние полученных научных результа-

тов на развитие методологии и технологии профессионального образования за счет: 

– развития понимания системно-процессного подхода как теоретико-методо-

логической основы, рассматривающей процесс формирования умения управлять 

проектами у будущих педагогов как сложную систему, состоящую из множества 

взаимосвязанных процессов и элементов, что, в свою очередь, углубляет теорети-

ческие представления о комплексных педагогических процессах и способствует со-

зданию эффективных технологий подготовки в современных условиях; 

– уточнения понятия «умение управлять проектом» как интегративной спо-

собности педагога осуществлять различные аспекты проектной деятельности, что 

способствует расширению теоретической концепции профессиональных компе-

тенций педагога, акцентируя внимание на мотивации, анализе, целеполагании, пла-

нировании, оценке, контроле и коррекции деятельности; 

– теоретического обоснования принципов и системно-процессного подхода к раз-

работке технологии формирования умения управлять проектами у будущих педагогов, 

что обеспечивает научную основу для создания эффективных способов подготовки пе-
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дагогов, обновления содержания и технологий профессионального образования в соот-

ветствии с современными требованиями к их профессиональной компетентности; 

– обоснования организационно-методических условий реализации техноло-

гии формирования умения управлять проектами у будущих педагогов, что позво-

ляет адаптировать образовательные программы к современным требованиям к про-

фессиональной компетентности педагога и способствует улучшению качества под-

готовки педагогических кадров. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в воз-

можности использования в образовательном процессе вуза: 

– технологии формирования умения управлять проектами у будущих педаго-

гов и предложенных организационно-методических условий ее внедрения, которые 

могут быть применены с целью совершенствования профессиональной подготовки;  

– разработанного учебного пособия «Проектный менеджмент в образовании. 

Объекты управления», которое включает в себя обширный комплекс знаний и практи-

ческих инструментов, помогающих анализировать структуру и механизмы разработки 

и реализации проектов, освоению многообразия возможностей управления проектами; 

– предложенного диагностического инструментария для измерения оценки 

эффективности формирования умения управлять проектами у будущих педагогов; 

– разработанного программно-методического обеспечения технологии формиро-

вания умения управлять проектами у будущих педагогов (тематический план, система 

упражнений, практико-ориентированные задания, ситуационные задачи, индивидуаль-

ное задание на практику, технологическая карта, фонд оценочных средств); 

– разработанных методических рекомендаций для преподавателей по реали-

зации технологии формирования умения управлять проектами у будущих педаго-

гов в условиях профессиональной подготовки. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается 

методологической обоснованностью исходных теоретических позиций системно-

процессного подхода; выбором и использованием методов исследования, соответ-

ствующих объекту, предмету, целям, задачам и логике исследования; применением 
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методов математической статистики и обработки данных, качественного и количе-

ственного анализа результатов проведенного исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Необходимость исследования проблемы формирования умения управлять 

проектом будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки обусловлена 

потребностью определения ориентиров, направленных на реализацию социального 

заказа на подготовку педагога нового типа, умеющего управлять собой, проектами, 

ответственного, инициативного и способного к трансформации образовательных про-

цессов. В качестве ценностно-целевых ориентиров определены ведущие идеи и прин-

ципы (диагностируемости; взаимообучения; сознательности, активности и самостоя-

тельности; минимизации; поэтапности; индивидуализации и дифференциации; прак-

тической направленности) системно-процессного подхода к проектированию техно-

логии формирования умения управлять проектами у будущих педагогов. 

2. Понятие «умение управлять проектом» определяется как интегративная спо-

собность осуществлять мотивацию, анализ и целеполагание, планировать, организо-

вывать, реализовывать и контролировать, регулировать проектную деятельность с це-

лью достижения поставленных целей и результатов. Представленное определение ха-

рактеризует не только состав умений, входящих в структуру управления проектами, 

но и раскрывает их ценностно-смысловую сущность в контексте профессиональной 

подготовки будущих педагогов, связанных с реализацией образовательных проектов, 

внедрением изменений в учебный процесс и профессиональной деятельностью. 

3. Технология формирования умения управлять проектом у будущих педаго-

гов в условиях профессиональной подготовки, представлена совокупностью взаи-

мосвязанных этапов, методов, форм и средств обучения, направленных на после-

довательное формирование умения управлять проектами: на мотивационно-целе-

вом этапе – принятие задачи по управлению проектами; на содержательно-деятель-

ностном этапе – освоение теоретических знаний в области управления проектами; 

на инструментально-практическом этапе осуществляется процесс реализации 

управления проектами на производственной практике и разработки собственных 

проектов будущими педагогами; на рефлексивно-оценочном этапе осуществляется 
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оценка результатов преподавателем, самооценка и экспертная оценка деятельно-

сти, определение путей совершенствования подготовки. Структура технологии 

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях про-

фессиональной подготовки на основе системно-процессного подхода включает це-

ленаправленную и управляемую деятельность по организации образовательного 

процесса как единой системы, представленной совокупностью ключевых компо-

нентов: вход, выход и три группы процессов три группы взаимосвязанных процес-

сов – основные, обеспечивающие и процессы управления, которые взаимодей-

ствуют и оказывают влияние друг на друга. 

4. Организационно-методические условия реализации технологии формирова-

ния умения управлять проектом у будущих педагогов в условиях профессиональной 

подготовки включают: разработку и реализацию программно-методического обеспече-

ния процесса подготовки, разработку и реализацию методических рекомендаций для 

преподавателей, организацию самостоятельной работы будущих педагогов, осуществ-

ляемых в форме смешанного обучения посредством применения цифровых ресурсов. 

5. Диагностический инструментарий для изучения динамики уровня сформи-

рованности умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях профес-

сиональной подготовки обеспечивает комплексную процедуру оценки и контроля 

достижения образовательных результатов по интегративному показателю крите-

риев (мотивационному, когнитивному, деятельностному, рефлексивному). Полу-

ченная в ходе опытно-экспериментальной работы положительная динамика пока-

зателей сформированности умения управления проектами обучающихся свиде-

тельствует об установлении закономерности о связи эффективности подготовки и 

представленной в технологии совокупности ее значимых компонентов и организа-

ционно-методических условий ее реализации. 

Личный вклад автора заключается в теоретическом обосновании проблемы 

как исследовательской задачи, уточнении ключевого понятия «умение управлять 

проектом» в контексте деятельности будущего педагога, развитии теоретических 

представлений о формировании умения управлять проектами у будущих педагогов 

в условиях профессиональной подготовки на основе системно-процессного подхода, 
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разработке и апробации соответствующей технологии, организации и проведении 

опытно-экспериментальной работы. Результаты исследования представлены в науч-

ных и учебно-методических публикациях. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе 

их обсуждения на заседаниях кафедры, методологических семинарах Педагогиче-

ского института ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (2020, 2021, 

2022, 2023, 2024, 2025), на всероссийских и международных научных и научно-

практических конференциях, форумах: II Международной научно-практической 

конференции, посвященной актуальным вопросам профессионального и техноло-

гического образования в современных условиях (Ульяновск, 2019); VIII, X, XI, XII 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспи-

рантов, молодых педагогов «Педагогика и психология в XXI веке: современное со-

стояние и тенденции исследования», г. Киров (2020, 2022, 2023, 2024), II Междуна-

родной педагогической конференции «Проектные практики в области граждан-

ского образования» в рамках Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия» (Москва, 

2020); VII Международного форума по педагогическому образованию IFTE – 2021 

«Педагогическое образование: Новые вызовы и цели» (Казань, 2021); Всероссий-

ской научно-практической конференции, посвященной Году педагога и наставника 

(Саранск, 2023). 

Результаты научного исследования в рамках реализации технологии форми-

рования умения управлять проектами у будущих педагогов апробированы в обра-

зовательной деятельности Института педагогики, психологии и социальных техно-

логий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Института спорта, 

туризма и сервиса ФГАОУ ВО Южно-Уральского государственного университета. 

Материалы исследования получили отражение в 14 публикациях. Подготов-

лены шесть статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и выс-

шего образования; учебное пособие, монография; шесть научных статей, опубли-

кованных в других изданиях. 
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Структура диссертации соответствует логике научного исследования и со-

стоит из введения, трех глав, которые включают 8 параграфов, заключения, списка 

литературы из 325 источников (в том числе 26 иностранных источников), 5 прило-

жений. В работе приведено 20 таблиц, 7 рисунков. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ 

УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТАМИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Тенденции и стратегические ориентиры современной системы  

профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях  

высшего педагогического образования 

 

Высшее педагогическое образование играет важную роль в развитии 

экономики, так как оно решает стратегическую задачу по профессиональной 

подготовке квалифицированных педагогических кадров, способных эффек-

тивно работать в образовательной сфере и вносить вклад в развитие общества. 

Основные стратегические направления развития системы профессио-

нальной подготовки будущих педагогов направлены на модернизацию обра-

зовательной системы, повышение качества образования и подготовку высоко-

квалифицированных специалистов, способных эффективно работать в усло-

виях современной экономики и отвечать на вызовы времени. 

Нормативными документами, в соответствии с которыми реализуются 

основные положения государственной политики в области высшего педагоги-

ческого образования, являются:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ [257]; 

– Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» [244]; 

– Указ Президента РФ от № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» [245]; 

– Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года от 

26.12. 2017 г. № 1642 [193]; 
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– Концепция подготовки педагогических кадров для системы обра-

зования до 2030 года [119]; 

– Стратегия развития национальной системы квалификаций Российской 

Федерации на период до 2030 года [232]; 

– Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 N 3273-р «Об утвер-

ждении основных принципов национальной системы профессионального ро-

ста педагогических работников РФ, включая национальную систему учитель-

ского роста» [165]; 

– Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2021 N 2816-р «Об утвер-

ждении перечня инициатив социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2030 года» [166]; 

– Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 06.04.2021 № 245 [195] и др. 

Раскроем содержательные характеристики обозначенных докумен-

тов в контексте задач данного исследования.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции», целью высшего образования является обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных кадров во всех основных сферах общественной деятель-

ности в соответствии с потребностями общества и страны [257]. 

Целью развития образования, согласно Постановлению Правительства 

РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы «Раз-

витие образования»», является увеличение количества кадров высокой квали-

фикации, в том числе в сфере образования [193]. 

Для решения задач экономического и социального развития Российской 

Федерации, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономиче-

ского суверенитета Указом президента определены национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, 

одной из которых является развитие и реализация потенциала и способностей 
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личности, формирование гражданственности и патриотичности у подрастаю-

щего поколения [245]. Для достижения к 2030 году данной цели установлены по-

казатели и задачи, направленные на увеличение «доли молодых людей, участвую-

щих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное 

развитие и патриотическое воспитание; верящих в возможность самореализации в 

России и вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность» [245]. 

О роли прямого влияния труда педагогов на потенциал страны 

говорится в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 

РФ от 21 февраля 2023 г., в документе ставится акцент на необходимости 

обновления подходов к системе подготовки кадров [191]. 

В Распоряжении Правительства РФ от 06.10.2021 N 2816-р «Об утвер-

ждении перечня инициатив социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2030 года» [166] важными механизмами обновления системы 

профессионального образования определены адаптивные, практико-ориенти-

рованные и гибкие образовательные программы.  

 Особая роль в модернизации образования в Российской Федерации от-

ведена работе по повышению качества системы профессиональной подго-

товки будущих педагогов, что носит отражение в «Концепции подготовки пе-

дагогических кадров для системы образования до 2030 года» [119]. Основное 

назначение документа состоит в определении целей, принципов, направлен-

ных на решение задач действий по исполнению национального курса в обла-

сти подготовки педагогических кадров для системы образования. 

В Концепции представлены и проанализированы препятствия для поддер-

жания высокой квалификации педагогов: несоответствие условий подготовки пе-

дагогов и отсутствие единых способов оценки качества; нехватка инновационных 

педагогических исследований для формирования современного содержания под-

готовки будущих педагогов; не полное соотношение результатов обучения педа-

гогических кадров и социального заказа на подготовку будущих педагогов [119]. 

Методологической основой Концепции служат принципы, подчеркиваю-

щие роль педагога как «ключевой фигуры» в образовании и важность ценностно-
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смыслового подхода в его подготовке [119]. Также Концепция предусматривает 

создание механизма оценки готовности к профессиональной деятельности и соот-

ветствие требованиям профессиональных и образовательных стандартов. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» определена правовая основа для внедрения нацио-

нальной системы квалификаций в области профессионального образования и 

переподготовки кадров при разработке образовательных стандартов с учетом 

требований профессиональных стандартов [232]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2019 г. № 3273-р. «Об утверждении основных принципов национальной си-

стемы профессионального роста педагогических работников РФ, включая 

национальную систему учительского роста», в качестве одного из основопо-

лагающих, утвержден принцип модернизации системы подготовки педагоги-

ческих кадров в национальной системе профессионального роста педагогиче-

ских работников Российской Федерации [165]. 

В Стратегии развития национальной системы квалификаций Российской 

Федерации на период до 2030 года определены основные проблемы развития 

квалификационной системы Российской Федерации, среди которых можно вы-

делить: дефицит квалифицированных кадров, не соответствие системы модер-

низации содержания профессий скорости перемен потребностей страны в обес-

печенности кадрами с соответствующей квалификацией. В документе также 

выделены приоритеты развития национальной системы квалификаций, направ-

ленные на: принятие мер, способствующих повышению квалификационных ха-

рактеристик, регулируемых профессиональными стандартами; актуализацию 

структуры и содержания профессионального образования; повышение эффек-

тивности взаимоотношений работодателей и системы образования [232].  

Согласно проведенному анализу документов, совершенствование про-

фессиональной подготовки будущих педагогов должно осуществляться в соот-

ветствии со следующими тенденциями и ориентирами: 

– необходимость пересмотра, актуализации и обновления структуры и 
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содержания, профессиональной подготовки будущих педагогов с целью обес-

печения ее соответствия современным требованиям и вызовам, стоящим перед 

отечественной системой образования; 

– учет специфики профессиональной деятельности будущих педагогов в 

общеобразовательной школе; 

– развитие проектно-исследовательских умений; 

– учет требований профессионального стандарта и федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования при разработке 

механизма оценки готовности к профессиональной деятельности; 

– изучение и улучшение частных аспектов профессиональной подготовки. 

Обозначенные аспекты развития системы образования демонстрируют 

рост требований к качеству профессиональной подготовки будущих педаго-

гов. Для выявления ключевых аспектов – сущности, содержания и организа-

ции процесса – подготовки будущих учителей в вузе требуется детальное изу-

чение особенностей, описанных в современных исследованиях. 

Охарактеризуем объект данного диссертационного исследования в кон-

тексте актуальных тенденций и основных стратегических ориентиров. 

Проведем анализ сущности и содержания понятия «профессиональная 

подготовка будущих педагогов». Рассмотрим сущность и отличительные ха-

рактеристики понятий «готовность» и «подготовка». В словаре С. И. Ожегова 

готовность определяется как «состояние, при котором все сделано, все готово 

для чего-нибудь или согласие сделать что-нибудь», а подготовить – «сделать 

что-нибудь предварительно для устройства, организации чего-нибудь», второе 

значение – «обучить, дать необходимые знания для чего-нибудь» [170, с. 138]. 

Д. Н. Узнадзе интерпретирует готовность как психологическое состо-

яние, предшествующее поведению [242, с. 151], Н. Ю. Посталюк – как усло-

вие успешной деятельности [192, с. 111]. 

Готовность к педагогической деятельности как совокупность знаниевых 

и психологических компонентов рассматривают Н. В. Кузьмина 

[123], В. А.  Сластенин [225]. В труде О. А. Абдуллиной отмечено, что в основе 
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готовности лежит способность личности к осуществлению самоконтроля, про-

фессиональному самоопределению [1, с. 72]. 

Соотношение понятий готовности и подготовки приводит Е. Г. Диканова. 

Подготовка, по мнению автора, это процесс приобретения и развития знаний, 

навыков и личных качеств, необходимых для конкретного вида деятельности. 

Готовность же рассматривается как результат подготовки и показывает, 

насколько хорошо человек подготовлен к этой работе в данный момент [68]. 

В педагогическом энциклопедическом словаре определение понятия «про-

фессиональная подготовка» характеризуется как «система профессионального 

обучения, имеющая целью ускоренное приобретение обучающимся навыков, не-

обходимых для выполнения определённой работы, группы работ» [178, с. 223]. 

В фундаментальных исследованиях авторов Л. И. Божович [22], 

Л. С. Выготского [48, 49], А. Н. Леонтьева [133] содержатся выводы о значи-

мой роли мотивации в деятельности и поведении при организации подготовки 

к овладению будущей педагогической профессией. 

По мнению Е. М. Барановой, профессиональная подготовка будущих пе-

дагогов в процессе обучения должна базироваться на «личностно-ориентиро-

ванном взаимодействии преподавателя и студентов», реализуемым посред-

ством отобранных форм, методов и средств, направленных на формирование 

профессиональных навыков [8]. 

В. А. Сластенин в качестве цели профессиональной подготовки будущих 

педагогов указывает на необходимость формирования их «готовности к управ-

лению целостным педагогическим процессом» [225, с. 25]. 

А.А. Марголис отмечает, что целью подготовки педагога является «фор-

мирование способности к самостоятельному профессиональному развитию, т. е. 

развитию своей деятельности в новых и каждый раз уникальных условиях». Это 

говорит о том, что в процессе профессиональной подготовки будущим педагогам 

необходимо создавать условия для формирования способности решать профес-

сиональные задачи и принимать решения в зависимости от ситуации [138].   
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По мнению В. В. Серикова, важно для обеспечения эффективности под-

готовки будущего педагога, наполнить студенческую жизнь «творческими 

профессиональными ситуациями, проектами, опытом собственных индивиду-

альных решений, где он не просто «прошел и сдал», а пережил, выстроил и 

испытал свою педагогическую систему на самом себе и пришел в школу, под-

готовленным к любым метаморфозам образования, уверенным и спокойным, 

готовым к саморазвитию. Как профессионал…» [221]. 

Авторские подходы к определению сущностных характеристик понятия 

«профессиональная подготовка», определенные в современных исследова-

ниях систематизированы и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Авторские подходы к определению сущностных характеристик 

понятия профессиональная подготовка 

 

№ 

п/п 

Авторы Определение понятия 

1. Б. М. Бим-Бад  Профессиональная подготовка – «система профессиональ-

ного обучения и переподготовки, предназначенная для 

ускорения обучающимися в приобретении навыков, необ-

ходимых для выполнения определенной работы или целе-

вой группы» [178] 

2. Р. А. Войко  Профессиональная подготовка педагога – система дей-

ствий, направленных на управление процессом усвоения 

знаний и освоения студентами базовых способов выполне-

ния профессиональных действий в конкретной профессио-

нальной педагогической области [46] 

3. Э. Ф. Зеер  Профессиональная подготовка – одна из стадий професси-

онального становления, определяемая как освоение си-

стемы профессиональных знаний, умений, навыков, фор-

мирование социально-значимых и профессионально важ-

ных качеств [90] 

4. К. К. Платонов  Профессиональная подготовка – система организацион-

ных и образовательных мероприятий, обеспечивающих 

формирование у человека профессиональной ориентации, 

знаний, навыков, компетенций и профессиональной готов-

ности [183] 

5. Н. Е. Стенякова  Профессиональная подготовка студентов к педагогической 

деятельности – процесс взаимодействия преподавателей и 

студентов на основе мотивационной, акмеологической и ак-

сиологической деятельности [231] 
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Анализ представленных определений позволяет сделать вывод о том, что 

«профессиональная подготовка будущего педагога» представляет собой орга-

низацию деятельности, целью которой является формирование профессиональ-

ных качеств, знаний, навыков и способностей. Важным аспектом здесь является 

организованное взаимодействие между преподавателями и студентами. 

Общественная и государственная значимость роли педагога предопределяет 

актуальность проблемы профессиональной подготовки будущего педагога, кото-

рая рассматривается как одна из ключевых социально-педагогических проблем.  

Представление о том, что педагог является самым значимым проводни-

ком ценностных понятий в социуме, содержится в трудах К. Д. Ушинского, в 

которых он заложил основы для подготовки высококвалифицированных оте-

чественных педагогов. К. Д. Ушинский сыграл ключевую роль в развитии про-

фессионального педагогического образования, уделял большое внимание 

практической подготовке будущих педагогов, считая, что теория должна быть 

тесно связана с практикой, что позволяло бы не только усваивать знания, но и 

сразу применять их на практике, а также выдвигал идеи о том, что педагог 

должен быть способен формировать личность учащихся через целенаправлен-

ное педагогическое воздействие [254]. 

Для современной ступени развития образования в Российской Федера-

ции характерна глобальная целевая государственная поддержка, охватываю-

щая различные аспекты: концептуальные, содержательные, технологические. 

При этом в настоящее время преподаватели и будущие педагоги, являются не 

только исполнителями современных задач модернизации, но и их активными 

разработчиками, поскольку в условиях неопределенности для повышения ка-

чества образования они разрабатывают и «продвигают» новое образование, 

«новую образовательную политику» [157]. 

По мнению М. П. Барболина для обеспечения качества образования це-

лесообразно организовать совмещение школьного и вузовского секторов и 

объединять формы, методы их работы [9]. 
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В соответствующих документах Правительства Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования выражены меры по повышению 

эффективности и качества подготовки будущих специалистов, в том числе пе-

дагогов. Согласно Приказам Министерства образования и науки РФ N 121 и N 

125 об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование» и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки)», в рамках программы бакалавриата выпускники должны 

быть готовы решать профессиональные задачи, в том числе проектные. 

Профессиональный стандарт педагога также указывает на необходи-

мость выпускникам вуза демонстрировать способность овладевать формами и 

методами обучения, даже выходящими за рамки обучения, в том числе в про-

ектной деятельности, лабораторных испытаниях и т. д. [200, с. 4].  

Анализ образовательного и профессионального стандартов (см. Прило-

жение 1) показал, что в профессиональной подготовке будущих педагогов 

необходимы определенные преобразования. Выпускник педагогического вуза, 

пришедший на работу в образовательную организацию, уже должен обладать 

достаточными профессиональными навыками, умением работать в зависимо-

сти от ситуации, умением организовывать и управлять различными типами де-

ятельности обучающихся, в том числе и проектной деятельностью.  

Современные исследователи процесса подготовки будущих педагогов 

А. М. Калимуллин, В. К. Власова и Р. Г. Сахиева отмечают, что изменение об-

разовательной парадигмы невозможно осуществить без выработки нового 

взгляда на миссию педагогов, их социальный и профессиональный статус и на 

процесс профессиональной подготовки в целом [316]. 

Данные анализа реализации проекта модернизации педагогического 

образования в РФ за 2015 год показывают, что процесс подготовки буду-

щих педагогов обнажает ряд проблем, требующих решения:  

– несоответствие реального уровня проявления профессиональных ком-

петенций будущих специалистов педагогических направлений подготовки за-

дачам, обозначенным в ФГОС общего образования; 
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– недостаточный объем практической подготовки, реализуемой в про-

цессе обучения будущих педагогических кадров; 

– преобладание репродуктивных методов в подготовке будущих педагогов; 

– бессистемный характер обеспечения качества профессиональной под-

готовки педагогических кадров [4]. 

Опрос основных стейкхолдеров подготовки будущих педагогов показы-

вает, что работодатели не в полной мере удовлетворены уровнем знаний моло-

дых педагогов. С целью улучшения подготовки будущих педагогов исследова-

тели [185] регулярно изучают требования работодателей. По результатам этих 

исследований были определены ключевые направления для совершенствования: 

– по мнению 64% участников мониторинга, стажировка (практика) в обра-

зовательной организации является значительным плюсом и важным фактором при 

оценке подготовки будущих специалистов; 

– 58% руководителей считают, что необходимо увеличить количество 

часов практических занятий для студентов – будущих педагогов; 

– 42% директоров образовательных организаций согласны с необходи-

мостью получения студентами универсальных знаний и умений, которые поз-

воляют быстро адаптироваться к изменчивой среде; 

– 28% респондентов предлагают сократить базовую подготовку и уде-

лять больше внимания профильным дисциплинам.  

По мнению работодателей, основным направлением подготовки педаго-

гов в будущем является внедрение в профессиональную подготовку диффе-

ренцированных методов обучения и методов проектной деятельности в соот-

ветствии с соответствующими ФГОС на соответствующем уровне [185]. 

Участие обучающихся в проектной деятельности способствует развитию 

различных умений и качеств, например, таких, как: умение работать в команде, 

ответственность, креативность, самостоятельность, коммуникативные навыки и 

умение решать проблемные ситуации. Все эти качества и умения, формируемые 

у обучающихся в процессе разработки и участия в проектах, будут способство-

вать подготовке компетентных специалистов, спо-собных эффективно работать 
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в условиях современной экономики и общества, вносить вклад в развитие науки, 

образования и других сфер жизни страны, достижению обозначенных в рассмот-

ренных выше национальных целях развития Российской Федерации. 

В условиях широкого внедрения проектных методов обучения школам 

нужны учителя, которые не только теоретически подготовлены к данной про-

фессиональной задаче, но и владеют методами проектирования и обладают 

практическими навыками реализации такой деятельности. В большинстве об-

разовательных учреждений управление деятельностью учащихся по подго-

товке проекта поручают учителям-предметникам. Как показывает практика, 

основная часть педагогов, в том числе и молодых специалистов, в действитель-

ности не в полной мере готовы реализовывать данную трудовую функцию.  

Развитие проектной деятельности в образовательных организациях, по 

мнению Н. В. Тамарской и др., способствует реализации общественно полез-

ных инициатив и формированию ключевого умения будущего – умения управ-

лять проектами. В условиях, «где работа-проект» постепенно заменяет «ра-

боту-функцию», специалисты должны обладать знаниями и умениями для эф-

фективного участия и руководства проектами [197]. 

Следовательно, возникает необходимость включения в содержание и за-

дачи обучения будущих педагогов целенаправленной подготовки к управлению 

проектами в условиях профессиональной подготовки. Такая подготовка позво-

лит им не только эффективно организовывать собственную деятельность, но и 

создавать инновационные образовательные продукты, отвечающие современ-

ным вызовам. В конечном итоге, это будет способствовать повышению каче-

ства образования и развитию инновационной педагогической практики. 

 

1.2. Современные модели и технологии профессиональной подготовки 

будущих педагогов  

 

Изучение вопроса поиска проблем и возможностей профессиональной 

подготовки будущих педагогов к управлению проектами в условиях вуза тре-

бует анализа научных работ и публикаций, раскрывающих эту тему.  
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Профессиональная подготовка будущих педагогов имеет свои особен-

ности, в том числе концептуальные, материальные, процедурные и организа-

ционные, определяемые тенденциями развития системы образования и соци-

альным заказом на подготовку будущего педагога. 

В рамках диссертационного исследования представляется важной за-

дачей провести анализ теоретических моделей и технологий профессиональ-

ной подготовки будущих педагогов к управлению проектами и формирова-

нием, связанных с этим процессом компетенциями, умениями, навыками. 

Разработкой моделей профессиональной подготовки будущих педагогов 

занимались исследователи, в работах которых раскрыты различные аспекты 

рассматриваемой в данном диссертационном исследовании темы. Всесторон-

нее изучение проблемы повышения качества обучения будущих педагогов со-

здает потребность анализа научных работ и публикаций, посвященных специ-

фике подготовки будущих педагогов к реализации проектной деятельности, 

формированию проектных компетенций, управлению проектами.  

Систематизированные данные сравнительного анализа моделей подготовки 

будущих педагогов представлены в таблице 2. Предметом данного анализа явля-

лись следующие аспекты: планируемый результат, представленный в разрабаты-

ваемой модели подготовки; концептуальные основания модели, представленные 

методологическими подходами и принципами; совокупность условий, необходи-

мых для решения задач подготовки; характерные особенности реализации про-

цесса подготовки, представленные в описании этапов, технологии или методики.  

Проведенный анализ исследований показал, что большинство работ по-

священо вопросу создания моделей, направленных на формирование проект-

ной компетенции (например, модель проектной деятельности педагога про-

фессионального обучения, автор С. А. Цыплакова) или проектных компетен-

ций будущих педагогов (модель реализации метода проектов в подготовке пе-

дагогов, автор С. Д. Халилов; модель педагогического сопровождения проект-

ной деятельности студентов, автор О. В. Богомолова). 
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Таблица 2 – Сравнительно-сопоставительный анализ моделей подготовки     

будущих педагогов 

Автор, название  

модели 

Методологическая основа модели 

О. В. Богомолова [21] 

1. Структурно-

динамическая модель 

развития умений 

организации проектной 

деятельности у будущих 

педагогов 

профессионального 

обучения на основе 

разработки и изготовления 

коллекции одежды. 

2. Модель педагогиче-

ского сопровождения про-

ектной деятельности сту-

дентов. 

1. Структурно-динамическая модель развития умений 

организации проектной деятельности у будущих педагогов. 

Содержательную и технологическую основу проектной 

деятельности составляет положение о межпарадигмальной 

кооперации когнитивного, деятельностного, творческого, 

личностного и субъективного подходов. 

Принципами развития умений организации проектной 

деятельности являются: активизация когнитивно-

познавательной и творческо-проектной активности, 

индивидуализация технологий, интеграция модулей 

обучения и компетентностный подход. Реализация этих 

принципов обеспечивается моделью педагогического 

сопровождения проектной деятельности студентов, 

основанной на аксиологическом, системном, 

компетентностном, личностном и деятельностном подходах, 

а также принципах педагогического сопровождения, 

общенаучных принципах и принципах организации 

проектной деятельности и проектного обучения. 

Т. В. Емельянова [73] 

Апостериорная модель 

подготовки будущих педа-

гогов на основе проектной 

деятельности. 

Подходы: компетентностный, аксиологический, практико-

ориентированный. 

Принципы: системности, соответствия профессиональным 

стандартам, культуросообразности, обратной связи, продук-

тивности, практической направленности. 

Е. В. Кетриш [110] 

Структурно-функциональ-

ная модель организации 

непрерывной педагогиче-

ской практики. 

 

При разработке модели и ее содержательного наполнения при-

менены основные положениями системного и компетент-

ностно-деятельностного подходов. 

Принципы: связи теории с практикой, профессиональной 

направленности, активности и сознательности в обучении, 

доступности, эффективности при небольших затратах времени.  

М. Л. Лавров [126] 

Модель формирования 

проектной культуры буду-

щего учителя технологии 

и предпринимательства. 

Подходы: культурологический, компетентностный, аксио-

логический, деятельностный, системный, задачный. 

Модель реализуется с учетом принципов: рефлексивно-дея-

тельностного опосредования, пространственно-временной 

конфигурации деятельности и субъектно-развивающей 

среды факультета. 

М. М. Мирзоева [147] 

Структурная модель под-

готовки к художественно-

проектной деятельности 

студента. 

Методологической основой исследования являются систем-

ный, личностный и деятельностный подходы. 

 

Н. П. Русинова [206] 

Модель формирования у 

студентов педагогического 

вуза компетенций по орга-

низации проектной деятель-

ности обучающихся. 

Разработанная модель формирования у студентов педагоги-

ческого вуза компетенций по организации проектной дея-

тельности обучающихся включает целеполагание, обеспе-

чивающее общую направленность процесса освоения ими 

проектной технологии в русле компетентностного подхода. 
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Продолжение таблицы 2 

Е. А. Смагина [229] 

Теоретическая модель 

формирования проектной 

компетентности бакалав-

ров педагогического обра-

зования в вузе (профиль 

«Иностранный язык»). 

Методологическую основу исследования составили поло-

жения системного, деятельностного, кoнтекcтнoгo, компе-

тентностного, личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, коммуникативно-прагматического, 

тeхнoлoгичecкoгo подходов. 

 

Е. П. Татьянина [238] Мо-

дель подготовки будущих 

педагогов к управлению 

проектными кластерами. 

 

Подходы: комплексная реализация системно-деятельност-

ного и процессно-кластерного подходов. 

Принципы подготовки будущих педагогов к управлению 

проектными кластерами: связи с внешней средой и ориен-

тации на ее потребности, сетевого сотрудничества, прак-

сиологичности, отражающие требования к осуществлению 

данного вида подготовки. 

С. Р. Халилов [260] 

Модель реализации метода 

проектов в подготовке педа-

гогов. 

Подходы: компетентностный, деятельностный, лич-

ностно-ориентированный. 

Модель основывается на принципах: принцип центрации 

проектирования на ведущем элементе – модели деятельно-

сти обучающегося в образовательном процессе (Е. Г. Му-

равьева); принцип рефлексности (Н. Г. Алексеев); прин-

цип оптимальности (В. И. Горовая); принцип многофак-

торности (Л. М. Моисеев); принцип адаптации образова-

тельного процесса к деятельности обучающихся 

(H. A. Алексеев). 

С. А. Цыплакова [269] 

Модель проектной деятель-

ности педагога профессио-

нального обучения. 

Модель основывается на системном, компетентностном, 

прогностическом, технологическом, личностно-деятель-

ностном подходах. 

 Принципы: самостоятельности, адаптивности, системно-

сти, непрерывности. 

 

Модель проектной деятельности педагога профессионального обучения и 

технология ее реализации, представленная в рамках диссертационного исследо-

вания С. А. Цыплаковой, базируется на методологической основе системного, 

компетентностного, прогностического, технологического, личностно-деятель-

ностного подходов. При этом, профессионально-ориентированная направлен-

ность модели обеспечивается подсистемами, поддерживающими проектный 

подход к профессиональной ориентации педагога профессионального образо-

вания, включая целевую диагностику, организационную концепцию, программ-

ный метод, профессиональный опыт и рефлексивную оценку [269]. 

В работе выделены факторы, необходимые для развития проектной дея-

тельности педагога в профессиональном образовании, на что указывает автор: 
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«интеграция и технологизация обучения; социально-экономическое развитие 

инноваций; систематическое развитие проектной деятельности в процессе и 

ситуациях обучения» [269]. Предлагаемая в исследовании технология вклю-

чает этапы, отражающие возрастающую сложность и самостоятельность про-

ектной деятельности будущего педагога: прогностико-ориентировочный, 

учебно-проектировочный, социально-проектировочный, проектно-творческий. 

В своей работе С. Д. Халилов изучает процесс применения метода про-

ектов и его влияние на формирование проектных компетенций будущего пе-

дагога, состоящих в объединении когнитивного, мотивационно-целостного и 

деятельностного компонентов. Модель реализации метода проектов в подго-

товке педагогов, в исследовании С. Д. Халилова опирается на компетентност-

ный, деятельностный, личностно-ориентированный подходы [260]. 

В монографии О. В. Богомоловой представлены две концептуальные мо-

дели. Структурно-динамическая модель направлена на совершенствование 

проектной деятельности у будущих педагогов профессионального образова-

ния и модель сопровождения проектной деятельности обучающихся для 

успешного выполнения студентами проектных заданий, в результате чего они 

формируют необходимые компетенции и приобретают ценный опыт [21]. 

Согласно первой модели, основа проектной деятельности базируется на ко-

операции когнитивного, деятельностного, творческого, личностного и субъектив-

ного подходов. В качестве методологической основы второй модели лежат аксио-

логический, системный, компетентностный, личностный, деятельностный под-

ходы. Алгоритм процесса развития умения организации проектной деятельности 

будущих педагогов профессионального обучения, по мнению автора, состоит в 

последовательности этапов: пропедевтического, репродуктивно-алгоритмиче-

ского, субъектно-творческого, эвристико-креативного. Среди условий эффектив-

ности развития умения организации проектной деятельности в будущих педагогов 

О. В. Богомоловой выделены: формирование мотивационно-потребностной го-

товности к развитию умений организации проектной деятельности, моделирова-

ние целостного процесса, направленность методов и приемов профессиональной 
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подготовки будущих педагогов, а также рефлексивное управление процессом раз-

вития умений организации проектной деятельности. 

Вопросу формирования проектировочной компетенции будущих педаго-

гов по физической культуре посвящено диссертационное исследование 

Е. В. Кетриш [110]. Автором разработана структурно-функциональная модель 

организации непрерывной педагогической практики. Модель соответствует по-

ложениям системного и компетентностно-деятельностного подходов и принци-

пов: «связи теории с практикой, профессиональной направленности, активности 

и сознательности в обучении, доступности, эффективности при небольших за-

тратах времени». Структура проектировочной компетенции, по мнению 

Е. В. Кетриш состоит из шести поэтапно формирующихся компонентов: мотива-

ционного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного, креативного, лич-

ностного. Эффективность реализации модели зависит от условий: мотивацион-

ной и рефлексивной составляющих и вовлеченности студентов в собственную 

творческую проектную деятельность. Акцент в разработанной Е. В. Кетриш мо-

дели ставится на формирование проектировочной компетенции будущих педаго-

гов в процессе непрерывной педагогической практики. В результате диссертаци-

онного исследования автором разработана методика формирования проектиро-

вочной компетенции будущих педагогов по физической культуре, состоящая из 

этапов: адаптационного, ознакомительного, формирующего и итогового. 

Е. А. Смагина разработала теоретическую модель формирования проект-

ных компетенций бакалавров педагогического образования в вузе (профиль «Ино-

странный язык») [229]. Положения системного, деятельностного, кoнтекcтнoгo, 

компетентностного, личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникатив-

ного, коммуникативно-прагматического, тeхнoлoгичecкoгo подходов являются 

основой для создания теоретической модели. Автор определяет проектную ком-

петентность как сложную и целостную черту личности, как целостный ресурс, от-

ражающий его способность и желание эффективно решать профессиональные за-

дачи посредством проектной деятельности. В своем исследовании Е. А. Смагина 

выделила критерии формирования способностей студентов бакалавриата в сфере 
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педагогического образования: мотивационный, когнитивный и функциональный. 

К педагогическим условиям эффективного формирования проектной 

компетентности автор относит: «профессиoнализацию инoязычнoй подго-

товки бакалавров, интеграцию проектной и иноязычной деятельности студен-

тов-бакалавров, развитие субъектности и способности к саморегуляции, орга-

низацию обучения в сотрудничестве» [229]. Разработанная технология форми-

рования проектной компетентности бакалавров педагогического образования 

содержит модули: «профессиональной идентификации, профессиональной ре-

ализации и профессионального самосовершенствования» [229]. 

Наиболее сложную научную задачу по формированию проектной культуры 

будущего учителя технологии и предпринимательства решал в исследовании 

М. Л. Лавров посредством разработки модели формирования проектной культуры 

будущего учителя технологии и предпринимательства [126]. При реализации дан-

ной модели учитываются концептуальные методы (культурный, ориентирован-

ный на способности, осевой, ориентированный на деятельность, систематический, 

ориентированный на задачи) и принципы (опосредование рефлексивных дей-

ствий, пространственно-временная конфигурация деятельности и среда предмет-

ного развития учителя). М. Л. Лавров рассмотрел следующие педагогические 

условия формирования проектной культуры будущих педагогов в области техно-

логий и предпринимательства: применение интегративного подхода; информаци-

онно-методическое сопровождение; следование этапности данного процесса; 

усвоение и последующее применение обобщенного алгоритма проектирования и 

конструирования деятельности [126]. В диссертационном исследовании представ-

лена методика формирования проектной культуры будущего учителя. 

Вопросы, касающиеся подготовки будущих педагогов к управлению про-

ектными кластерами, нашли отражение в работе Е. П. Татьяниной, которая иссле-

довала проблему формирования готовности к такой деятельности [238]. Модель 

подготовки будущих педагогов к управлению кластером проектов, направлена 

на то, чтобы студенты были готовы самостоятельно отбирать и систематизиро-

вать ресурсы, осуществлять сетевое взаимодействие при разработке учебных 
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проектов на основе автоматизации сбора, обработки и передачи данных. Модель 

основана на комплексном применении системно-деятельностного и процессно-

кластерного подходов. Педагогическими условиями реализации кластерной мо-

дели подготовки будущих педагогов по управлению проектами являются: струк-

турно-координационные и предметно-содержательные условия. 

Отдельный аспект подготовки к художественно-проектной деятельно-

сти педагога профессионального обучения раскрыт в диссертации М. М. Мир-

зоевой [147]. Структурная модель подготовки к художественно-проектной де-

ятельности студента представлена в исследовании М. М Мирзоевой, методо-

логической основой которого является системный, личностный и деятельност-

ный подходы. Автором обоснованы педагогические условия подготовки к ху-

дожественно-проектной деятельности будущего педагога профессионального 

обучения: «организация профессионально-педагогической деятельности в 

контексте художественно-творческого образовательного пространства, реали-

зация структурной модели подготовки к художественно-проектной деятельно-

сти будущего педагога профессионального обучения, обогащение содержания 

профессионально-педагогической деятельности студентов, формирование 

творческой деятельности средствами проектной технологии» [147]. На основе 

культурологического подхода в структурной модели подготовки к художе-

ственно-проектной деятельности разработаны программа и содержание курса 

«Формообразование», который направлен на саморазвитие студента и под-

ключение к коллективному и индивидуальному проектированию. 

Обобщенной задаче по теме подготовки будущих педагогов к организа-

ции проектной деятельности обучающихся посвящены работы авторов 

Т. В. Емельяновой [73] и Н. П. Русиновой [206]. 

В диссертационном исследовании Н. П. Русиновой представлена модель 

формирования у студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование», профилю «Изобразительное искусство. Дополнительное обра-

зование», способностей к организации проектной деятельности и ее реализа-

ции в учебной, квазипрофессиональной и воспитательной деятельности [206]. 
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Методологическую основу данной модели составляют положения личностно-

ориентированного, компетентностного, деятельностного и системного подхо-

дов. По мнению автора, для формирования у обучающихся способности к ор-

ганизации проектной деятельности необходимо обеспечить: мотивацию, инте-

грацию междисциплинарных проектов, постепенное вовлечение в проектную 

деятельность и рефлексивный анализ. 

Т. В. Емельянова предлагает апостериорную модель обучения, которая 

обеспечивает формирование готовности будущих педагогов к организации 

проектной деятельности [73]. Модель основывается на компетентностном, ак-

сиологическом, практико-ориентированном подходах и комплексе принципов 

(системности, соответствия профессиональным стандартам, культуросообраз-

ности, обратной связи, продуктивности, практической направленности). Ав-

тор отмечает, что для реализации модели необходимо создать следующие ор-

ганизационно-педагогические условия: внедрение курса «Проектная деятель-

ность» в учебный план; организация содержания проектной деятельности с 

учетом требований потенциальных работодателей; научно-методическое со-

провождение квазипрофессиональной проектной деятельности (профессио-

нально направленные проекты). 

Большой интерес в контексте нашего исследования имеют работы авто-

ров В. С. Лазарева и Л. Н. Носовой. Так, например, в статье «О формировании 

готовности будущих учителей к проектной деятельности» исследователи об-

ращаются к проблеме программно-методического обеспечения подготовки бу-

дущих учителей к проектной деятельности и предлагают подход, разработан-

ный на деятельностных основаниях [127]. Авторы приходят к выводу, что со-

держание учебной программы должно основываться на методологии решения 

проблем – «системном анализе». Учебный процесс предлагается строить по 

циклическому принципу, где будут решаться «учебные задачи освоения спосо-

бов выполнения действий, входящих в состав проектной деятельности» [127]. В 

работе определены условия, обеспечивающие технологию обучения проектной 

деятельности: умение выполнять действие должно формироваться в действии, 
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активная субъектная позиция студента, цель формируемого действия должна 

быть понятной студенту и с возможностью корректного ее оценивания, рефлек-

сия способа выполнения действия посредством реализации обратной связи. 

Выводы, к которым приходят авторы С. О. Фоминых, В. Н. Иванов [256] в 

своем исследовании по результатам апробации практико-ориентированной мо-

дели подготовки будущих учителей подчеркивают фундаментальную важность 

интеграции теории и практики в образовательном процессе, особенно в профес-

сиональной подготовке. Акцентируется внимание на том, что эффективное обу-

чение возможно только при сбалансированном сочетании этих двух аспектов. 

Таким образом, в результате проведенного анализа методологических 

оснований рассмотренных выше диссертационных исследований и моногра-

фий, можно сделать вывод, что наиболее часто в исследованиях авторы осно-

вываются на компетентностном, деятельностном, системном, личностно-ори-

ентированном, технологическом, аксиологическом подходах. 

Тот факт, что разрабатываемые модели требуют системного подхода, 

учета взаимосвязей между элементами внутри системы, а также взаимодей-

ствия системы с внешней средой, объясняет частое применение дефиниций 

«структурная», «структурно-функциональная» и «структурно-динамическая» 

в названиях типов проанализированных моделей. 

Целесообразность учета специфики профессии и профессиональной де-

ятельности в подготовке будущих педагогов отмечают авторы. Так в своем 

исследовании Т. В.  Емельянова предлагает для решения поставленных задач 

разработать практико-ориентированную (апостериорную) модель, а 

С. А. Цыплакова представляет в своем исследовании профессионально-ориен-

тированную направленность модели. 

Достаточно большая часть исследований по формированию проектных 

компетенций приходится на исследования по предметным областям «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование», имеющим 

творческую направленность и обусловлено это в первую очередь социальным за-

казом со стороны государственной политики. Данные предметные области 
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направлены на развитие креативности, инициативности и самостоятельности 

обучающихся, что является ключевыми компонентами проектной деятельности. 

Кроме того, государственная политика в области образования уделяет особое 

внимание развитию этих компетенций в данных предметных областях. 

Однако, формирование умения управлять проектами является важным 

для всех педагогов, а не только для тех, кто работает в творческих предметных 

областях. Проектная деятельность является универсальным подходом к обу-

чению, который может быть применен во всех предметных областях и на всех 

уровнях образования. Проектные умения, сформированные у будущих педа-

гогов, положительно влияют на учебный процесс: развивают самостоятель-

ность и способствуют самореализации, положительно влияют на мотивацион-

ный интерес, совершенствуют коммуникативные и кооперативные навыки, 

способствуют формированию проектного мышления у обучающихся, необхо-

димого для успешной адаптации в современном мире. 

Для формирования умения управлять проектами у будущих педагогов 

необходимо: включать в учебные планы всех профилей подготовки дисци-

плины, направленные на углубленное изучение основ проектной деятельности 

и управления проектами; обеспечить практическую подготовку будущих пе-

дагогов в области проектной деятельности; создавать условия для взаимодей-

ствия будущих педагогов и обучающихся в проектной деятельности. 

Профессиональная подготовка является важнейшим аспектом развития 

личности будущего педагога и общества в целом. Каждая из рассматриваемых 

моделей имеет свои преимущества и выбор конкретной модели зависит от це-

лей и задач профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка в со-

временных моделях реализуется через различные формы и методы обучения, та-

кие как: практико-ориентированные занятия, проектная деятельность, использо-

вание информационных технологий, самостоятельная работа обучающихся, а 

также через сотрудничество с работодателями и другими организациями. 

В современных моделях и технологиях профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов к решению педагогических задач можно выделить следующие 
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особенности: интеграция знаний и соответствие теоретического и практиче-

ского содержания подготовки социальному запросу государства и общества; 

практико-ориентированность – возможность применения полученных знаний и 

умений на практике; гуманистический подход – акцент ставится на формирова-

нии личности будущего педагога, его ценностных ориентаций, коммуникатив-

ных и социальных навыков, необходимых в профессии. 

Таким образом, формирование умения управлять проектами является 

важным аспектом современного образования у будущих педагогов. Умение 

управлять проектами необходимо будущим педагогам, обучающимся по лю-

бым направлениям подготовки и профилям, а не только преимущественно 

творческих или технических профилей, что подчеркивает универсальность 

этого навыка в современном образовании. 

 

1.3. Анализ научных подходов и принципов к проектированию процесса 

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов в 

условиях профессиональной подготовки 

 

Умение управлять проектом является одним из ключевых навыков спо-

собствующим эффективной работе педагога, позволяющим организовывать 

учебный процесс, управлять проектной деятельностью обучающихся, разраба-

тывать образовательные проекты или инновационные методики обучения, 

улучшать свою профессиональную компетентность и успешно реализовывать 

свои идеи, повышать качество образовательного процесса. 

По мнению Н. В. Тамарской, формирование управленческих умений поз-

воляет будущим педагогам эффективно управлять собой, коллективом и прини-

мать активное участие в управлении образовательной организацией [235]. 

Разработка и реализация технологии формирования умения управлять 

проектом у будущих педагогов будет способствовать улучшению качества об-

разовательного процесса, повышению профессиональной компетентности, 

развитию креативности и самостоятельности выпускников вуза, а также повы-

шению их конкурентоспособности на рынке труда. 
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Становится очевидной задача определения методологических основа-

ний проектирования процесса формирования умения управлять проектами у 

будущих педагогов. Проанализировав в предыдущем параграфе методологи-

ческие подходы, лежащие в основе разработанных моделей и технологий под-

готовки будущих педагогов, мы пришли к выводу, что для формирования уме-

ния управлять проектами необходимо применить подход, который позволит 

обеспечить управление качеством процесса профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов. Системно-процессный подход в педагогике является одним 

из актуальных направлений в современной образовательной практике. Он 

предполагает рассмотрение образовательного процесса как сложной системы, 

включающей взаимосвязанные элементы и процессы. 

Системно-процессный подход является результатом эволюции управ-

ленческой мысли и практики, который сочетает в себе идеи и принципы из 

различных областей, таких как системный анализ, управление качеством и ор-

ганизационное развитие. Основы системного подхода были заложены ещё в 

1960-х годах работами такого ученого, как Людвиг фон Берталанфи, который 

является основателем общей теории систем. Процессный подход стал активно 

развиваться на рубеже 80–90-х годов XX века в рамках концепций управления 

качеством и бережливого производства. Основатель процессного подхода 

А. Файоль отмечал, что его целью является создание горизонтальных связей в 

организациях, полагая, что это повышает скорость решения задач и позитивно 

сказывается на результатах [255]. Такой подход помогает более оперативно 

решать возникающие вопросы и воздействовать на результат. Основным эле-

ментом данного подхода является процесс.  

С течением времени основные идеи и положения системного и процесс-

ного подходов были адаптированы и интегрированы в методологию управле-

ния, что привело к формированию системно-процессного подхода. Этот под-

ход продолжает развиваться и совершенствоваться благодаря вкладу многих 

практиков и исследователей в области управления и менеджмента, становится 

основой для разработки эффективных стратегий, моделей, технологий. 
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Так, например, исследователь Н. Ю. Четыркина делает акцент на един-

стве и неделимости системного и процессного подхода: управление систем-

ными процессами основывается на общих теориях систем, теории информа-

ции, кибернетике и нелинейной динамике, включая системные методы, кото-

рые, по существу, требуют неразделимых систем [271, с. 126]. 

С точки зрения общей научной методологии, системный подход приме-

няется как подход к исследованию объекта, которыми могут быть проблемы, 

явления, процессы, как к системе: «системный подход – направление методо-

логии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит 

рассмотрение объектов как систем; ориентирует исследование на раскрытие 

целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нем и све-

дение их в единую теоретическую картину» [61, с. 22]. 

Как отмечает Б. Н. Герасимова, системный подход осуществляет пере-

работку «входа в выход» и достижение целей существования системы [56]. 

В. П. Беспалько считал, что «системный подход лежит в основе любой педа-

гогической технологии, воспроизводимость и планируемая эффективность ко-

торой целиком зависят от ее системности» [17, с. 6]. 

По мнению авторов [37], системный подход имеет определенные прин-

ципы: целеобусловленности, относительности, управляемости, связанности, 

моделируемости, симбиозности, оперативности. 

Процессный подход впервые был предложен сторонниками школы адми-

нистративного управления, а дефиницию «процессный подход» применительно 

к менеджменту первым использовал Дж. Харрингтон в своих трудах «Улучше-

ние бизнес-процессов» и «Оптимизация бизнес-процессов» [271, с. 126]. 

При этом определение значения понятия «процесс» имеет необходимость 

в уточнении. Под процессами могут пониматься действия, операции, функции, 

деятельность, но процесс – является переходом изучаемого объекта из одного 

состояния в другое, меняя при этом характеристики объекта [271, с. 128]. 

Как отмечает А. К. Быков, процесс осуществляется в заданные времен-

ные интервалы в соответствии с определенными этапами [35, с. 181]. 



41 

 

О. А. Свиридов утверждает, что процессы являются «потоками работы», 

у которых есть начало и конец – входы и выходы [211, с. 142]. По мнению 

автора, процессный подход к управлению системой образования представляет 

собой систематическую и последовательную реализацию функций, основан-

ных на информационных технологиях, которые передаются от одного эле-

мента системы к другому с целью достижения цели предоставления образова-

тельных услуг приемлемого качества для потребителя [211, с. 142]. 

Важным в контексте данного исследования является суждение авторов 

Е. М. Дорожкина, Э. Ф. Зеера и В. Я. Шевченко о том, что процессный подход 

призван обеспечить результативность функционирования и развития образо-

вательной организации, уточнив, что: «на входе в которую располагаются тре-

бования к подготовленности абитуриентов, а на выходе – качество подготовки 

выпускников, удовлетворяющее требованиям профессиональных и образова-

тельных стандартов» [70, с. 70]. 

Процессный характер управления, по мнению В. С. Лазарева, характе-

ризуется рядом последовательных действий объекта управления, результатом 

которых является создание и изменение имиджа объекта управления на основе 

целей действий, способов их достижения, распределения обязанностей между 

участниками деятельности и взаимодействия друг с другом [251, с. 46]. 

Подход Т. М. Давыденко к пониманию процессного подхода заключа-

ется в том, что он «…позволил практикам целостно представить свою деятель-

ность в виде управленческого цикла, осознать сущность и технологию состав-

ляющих ее видов (функций)» [67, с. 10]. 

Мы рассмотрели основные положения авторских позиций в понимание 

сущности системного и процессного подходов. Многие ученые и практики 

внесли свой вклад в развитие обозначенных подходов, адаптируя их к специ-

фике управления, в том числе образовательными системами. 

Одним из авторов, повлиявшим на развитие системно-процессного под-

хода, является У. Э. Деминг, американский статистик и консультант по управле-

нию качеством. Его разработки, такие как принципы улучшения процессов и 
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цикл Деминга или цикл PDCA, широко используются в практической деятельно-

сти управленческого характера [310]. 

В России также есть ученые, которые внесли значительный вклад в раз-

витие системно-процессного подхода: В. В. Глущенко, Л. В. Семенова, 

В. Б. Хитринцев, Т. Ф. Шарипов и другие авторы. 

О необходимости применения системного подхода как общенаучной ме-

тодологии, а также и процессного подхода, как одного «из важнейших мето-

дов, обеспечивающего реализацию системного подхода при исследовании 

процессов управления и при создании системы менеджмента качества» гово-

рит исследователь В. В. Глущенко. [61, с. 3]. 

По мнению Л. В. Семеновой, восприятие организации как открытой си-

стемы рассматривает управление ею в соответствии с внешней средой, а при-

менение процессного подхода дает возможность ориентироваться на потребно-

сти внешней среды и постоянную обратную связь с потребителем [217, с. 109]. 

Т. Ф. Шарипов отмечает единство и взаимодействие процессного и си-

стемного подходов и утверждает, что «применение системно-процессного 

подхода позволит использовать достоинства данных подходов и нивелировать 

недостатки друг друга» [286, с. 136]. 

В. Б. Хитринцев считает, что «системно-процессный подход предпола-

гает рассмотрение управления как непрерывную серию взаимосвязанных 

функций, так как процессы – это потоки выполняемых функций» [262, с. 243]. 

Автор также акцентирует внимание на большом значении анализа внешней 

среды при реализации системно-процессного подхода. 

В области образования ведущие идеи и положения системно-процесс-

ного подхода были развиты как теоретиками, так и практикующими исследо-

вателями. Среди современных российских авторов-исследователей, внесших 

вклад в развитие и применение системно-процессного подхода, исследуя его в 

различных образовательных контекстах и аспектах управления знаниями, 

можно выделить следующих ученых: И. В. Кулькову, В. С. Лазарева, 

Г. М. Петрову, М. М. Поташника, В. З. Юсупова и др. 
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В качестве методологической основы реализации модели управления про-

цессом повышения квалификации педагогических кадров в образовательных ор-

ганизациях И. В. Кулькова рассматривает системно-процессный подход [125]. 

В. С. Лазарев и М. М. Поташник – известные российские ученые, кото-

рые внесли значительный вклад в разработку системно-процессного подхода 

в области образования. Их работы фокусируются на психолого-педагогиче-

ских аспектах управления и развития личности в образовательном процессе. В 

работе авторов встречается понятие «процессная система», обозначаемое как 

«совокупность объектов: входа, процесса, выхода, ограничений и обратной 

связи, где вход обусловливается совокупностью элементов, соединение кото-

рых обеспечивает реализацию процесса, при этом в элементах происходят из-

менения» [250, с. 28]. Такое построение структуры процессной системы обес-

печивает эффективность управления. 

В. С. Лазарев известен своими исследованиями в области психологии 

управления, управления развитием образовательных систем и развивающего 

образования. Его работы часто касаются вопросов оптимизации управленче-

ских процессов и повышения эффективности образовательных процессов. В 

своих исследованиях автор акцентирует внимание на важности системного 

анализа и моделирования в процессах принятия решений. 

В. C. Лазаревым была разработана модель системного развития школы, 

базирующаяся на общих принципах системного подхода к развитию организа-

ций и названная системой 7П (прогнозирование, переоценка, проблематиза-

ция, проектирование, планирование, побуждение, преобразование) [128, с.4]. 

Рассуждая об особенностях применения системного подхода к 

управлению организациями, В.С. Лазарев и Т. П. Афанасьева приходят к 

выводу о том, что эффективность организации определяется не только ее 

системными качествами, но и условиями среды. Значимым отличием 

системного подхода от других подходов является то, что он обращен «во вне» 

– на поведение организации в большой системе [129]. 
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М. М. Поташник, в свою очередь, занимался вопросами изучения си-

стемного мышления в контексте вопросов управления и образования, подчер-

кивая важность интеграции различных процессов для достижения целостно-

сти и гармонии в развитии личности [250]. 

Г. М. Петрова исследовала влияние организационной культуры общеоб-

разовательной организации на качество образовательного процесса [179]. 

О возможности применения понятия «системно-процессный подход» 

для обозначения базового методологического основания управления проектом 

заявляют В. З. Юсупов, С. В. Ситников, С. В. Вохмянина [294].  

С. Д. Колесников, Н. В. Немогай рассматривают «основы повышения 

конкурентоспособности учреждения высшего образования путем модифици-

рованной концепции системно-процессного подхода со следующим содержа-

нием элементов: «окружение (О) – методика (М) – экономика (Э) – техника (Т) 

– управление (У) – конкурентоспособность (КСП)» [115, с. 24]. 

Проанализированные в приведенных выше исследованиях авторские по-

зиции оказали значительное влияние на понимание того, как образовательные 

системы могут быть организованы для обеспечения более эффективного и це-

лостного обучения. 

Системно-процессный подход основывается на сущностных особенно-

стях, которые мы определили, обобщив рассмотренные выше исследования: 

– рассмотрение процесса профессиональной подготовки как системы, 

состоящей из взаимосвязанных элементов (будущие педагоги, преподаватели, 

учебные материалы, средства, методы, формы обучения и т. д.); 

– уделяется внимание процессам взаимодействия между элементами си-

стемы и их влиянию на образовательный процесс; 

– акцент на профессионализации будущих педагогов, их потребностях, 

способностях и индивидуальных особенностях; 

– важность учета контекста процесса профессиональной подготовки, 

включая факторы внешней и внутренней среды; 
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– непрерывность и динамичность процесса профессиональной подго-

товки, который постоянно развивается и изменяется. 
 

Системно-процессный подход в условиях профессиональной подго-

товки подразумевает интеграцию системного мышления и процессного управ-

ления. Это означает, что процесс подготовки будущих педагогов рассматрива-

ется как совокупность взаимосвязанных процессов, которые нужно эффек-

тивно организовать и управлять для достижения целей подготовки. 

Проанализируем особенности применения системно-процессного под-

хода как методологической основы технологии формирования умения управ-

лять проектами у будущих педагогов в условиях профессиональной подго-

товки с помощью метода SWOT-анализ, который дает оценку сильных и сла-

бых внутренних сторон (признаки, характеристики подхода, его особенности 

и свойства) и отображает ситуацию внешнего окружения, среды (возможности 

и риски, проявляющиеся в условиях среды вуза). Цель проведения данного 

анализа – дать структурированное описание применения системно-процесс-

ного подхода в подготовке будущих педагогов в вузе. Разработанные в ходе 

анализа стратегии позволят определить принципы создания и реализации про-

цесса формирования умения управлять проектами у будущих педагогов, как 

положения по организации процесса профессиональной подготовки. 

В рамках проводимого анализа внутренняя среда – это признаки под-

хода, основные свойства и характеристики, которые обозначены как сильные 

и слабые стороны применения системно-процессного подхода в подготовке 

будущих педагогов в условиях вуза. К факторам внешней среды мы отнесли 

возможности, позволяющие использовать преимущества процесса подготовки 

будущих педагогов в условиях системы высшего образования, и риски как ха-

рактеристики внешней среды, которые могут негативно повлиять на качество 

профессиональной подготовки студентов. 

В первую очередь были выявлены факторы сильных и слабых сторон. 

Сильные стороны организации подготовки в вузе на основе системно-процесс-

ного подхода характеризуются следующими аспектами. 
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– Повышение гибкости. Системно-процессный подход обеспечивает 

гибкость и адаптацию к изменяющимся условиям и требованиям, поскольку 

ориентирован на процессы, а не на отдельные действия. Это позволяет варь-

ировать формы и методы обучения, а также приемы и способы деятельности 

в образовательном процессе, обеспечивая вариативность и дифференциро-

ванность в условиях профессиональной подготовки [63]. 

– Концентрация на процессах. Системно-процессный подход фокуси-

руется на процессах, а не только на отдельных задачах или действиях. Это 

позволяет увидеть общую картину и понять, как различные элементы и ком-

поненты системы связаны друг с другом. 

– Целенаправленный характер – подчиненность достижению цели, при 

всех заданных условиях, ориентация на итоговый результат, стремление к его 

достижению. Применение системно-процессного подхода в целях достиже-

ния необходимых, запланированных результатов позволяет с большей опре-

деленностью управлять педагогическими процессами.  

– Системно-процессный подход обеспечивает «прозрачность» процес-

сов, что позволяет лучше понять, как процессы системы функционируют и 

какие корректировки при необходимости нужно внедрять. 

– Системность. Признаки системы: наличие системообразующих ком-

понентов рассматриваемого явления или процесса, а также взаимосвязь всех 

его частей, обеспечивающая целостность, позволяет комплексно подходить к 

вопросу решения проблемы [63]. Упорядоченная система обладает более вы-

сокой результативностью и эффективностью. 

– Улучшение измеримости. Системно-процессный подход обеспечивает 

измеримость процессов, что позволяет оценивать их эффективность и иденти-

фицировать области для улучшения. Критериальность предполагает наличие 

основания для диагностируемого и планируемого итогового результата, ком-

плексного и системного оценивания, поэтапной диагностики [63]. 

– Вовлеченность. Важным элементом системно-процессного подхода яв-

ляется активное участие будущих педагогов в образовательном процессе, такая 
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вовлеченность способствует уменьшению сопротивления изменениям, повы-

шает эффективность обучения и, как следствие, будет способствовать развитию 

знаний, умений и навыков. Авторы О. И. Ваганова, Е. А. Алешугина и др. [134] 

отмечают, что использование личностно-ориентированных методов, к которым 

относят метод проектного обучения, в вузовском образовании способствует бо-

лее легкому освоению учебного материала и развитию аналитических способ-

ностей студентов, формирует знания и умения, необходимые для успешной про-

фессиональной и личной самореализации. 

– Детерминированность – обусловленность той или иной технологии 

обучения окружающей средой, содержанием образования, педагогической 

культурой и профессиональным мастерством преподавателя, реализацией 

программно-методического обеспечения. 

В качестве недостатков в теории и практике применения системно-про-

цессного подхода обозначены следующие слабые стороны. 

– Сложность проектирования. Системно-процессный подход требует 

тщательного моделирования и проектирования системы, что может быть 

сложной задачей, особенно для больших и сложных систем. Проектирование 

всех процессов, входов и выходов, а также их взаимодействий может занять 

много времени и потребовать значительных усилий. 

– Сложность учета человеческого фактора. Системно-процессный 

подход часто фокусируется на технических аспектах системы и может не 

учитывать человеческий фактор. Однако человеческий фактор может играть 

важную роль в работе системы, особенно в системах, которые требуют уча-

стия человека, таких как образовательные системы. 

– Отсутствие основанных на научных доказательствах единых реко-

мендаций по разработке и применению механизмов реализации процесса 

профессиональной подготовки будущих педагогов, что затрудняет масшта-

бирование и распространение полученного опыта. 

– Поиск и уточнение соответствующих критериев и показателей резуль-

тативности обучения, имеющих различные основания для проектирования и 
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конструирования процесса профессиональной подготовки. 

– Сложность координации между процессами. При увеличении коли-

чества процессов и уровня сложности организации может возникнуть слож-

ность в координации между различными процессами и их управлением. 

– Содержащаяся в организации на основе системно-процессного подхода 

процесса подготовки стандартизация, обобщенность учебной деятельности, ее 

типовое воспроизведение несет в себе предполагаемые угрозы недостаточного 

формирования и развития индивидуальности, творческого мышления. 

Для определения возможностей применения системно-процессного 

подхода в целях повышения качества подготовки будущих педагогов в вузе 

были определены следующие факторы: 

– Снижение роли субъективного фактора. Диагностично поставленные 

цели и задачи, определяющие результат обучения, способствуют определению 

объективной оценки при осуществлении контрольных мероприятий. 

– Повышение эффективности освоения учебного материала. Улучшению 

качества знаний, умений и навыков будущих педагогов благоприятствуют фак-

торы: вариативность способов мышления, общее умение организации умствен-

ного труда, генерирование идей, побуждение к появлению интересов, стремлений. 

– Продуктивное использование учебного времени, что подразумевает 

процесс перераспределения нагрузки преподавателя за счет применения бо-

лее эффективных способов и средств реализации задач. 

– Повышение самостоятельности в деятельности будущих педагогов, 

обеспечивающее проактивность процесса обучения, создание ситуаций, поз-

воляющих анализировать учебный материал до его обсуждения. 

– Возможность индивидуализации процесса подготовки. Системно-

процессный подход учитывает, что разным обучающимся требуется разное 

количество времени и усилий для усвоения материала. Он предоставляет воз-

можность повторного изучения и проработки материала, что особенно важно 

для тех, кому требуется больше времени для понимания. 

– Повышение уровня профессионализации. Процесс профессиональной 
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подготовки в условиях вуза создает социокультурное и деятельностное про-

странство, в котором формируются общепрофессиональные, универсальные 

и профессиональные компетенции, а значит, повышается мотивационный и 

ценностный интерес к будущей профессии. 

Охарактеризуем выявленные риски применения системно-процессного 

подхода, которые могут негативно повлиять на качество профессиональной 

подготовки будущих педагогов в условиях вуза. 

– У участников образовательного процесса может не хватать необхо-

димых навыков для эффективной работы в цифровой среде. Цифровой раз-

рыв среди участников образовательного процесса, проявляющийся в недо-

статочном уровне готовности к работе в цифровой среде, является суще-

ственным препятствием. Усугубляет ситуацию преобладание в коллективе 

устаревших и неэффективных образовательных подходов. Руководящий и 

профессорско-преподавательский состав в некоторых случаях недостаточно 

подготовлен к использованию современных средств обучения: не все препо-

даватели имеют качественный опыт практической работы и применения кон-

кретных информационно-коммуникационных технологий. 

– Высокие материальные затраты при осуществлении организации 

учебного процесса (покупка программного обеспечения, разработка и внедре-

ние электронных образовательных ресурсов и т. д.). 

– Неоднозначное отношение преподавателей университета к внедряе-

мым инновационным процессам. Для эффективного функционирования си-

стемно-процессного подхода необходима обратная связь от всех участников 

образовательного процесса, включая преподавателей. Если преподаватели от-

носятся к инновационным процессам негативно, они могут предоставлять не-

адекватную или искаженную обратную связь, что затруднит выявление про-

блем и внесение необходимых корректировок. 

– Игнорирование личности обучающегося в условиях процесса подго-

товки. Отсутствие дифференциации и индивидуализации образовательного 
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процесса, пренебрежение мотивационной составляющей в процессе профес-

сиональной подготовки будущих педагогов отрицательно влияют на качество 

усвоения материала, уровень активности. 

– «Обезличивание» учебного процесса. Внедрение новых технологий и 

форматов обучения, направленных на оптимизацию учебного процесса, вызывает 

опасения у преподавателей вуза из-за сокращения количества контактных форм 

коммуникаций и личного взаимодействия с будущими педагогами. Это порождает 

ощущение «обезличивания» обучения, когда роль преподавателя сводится к функ-

циональной, а личный контакт и влияние уменьшаются. 

Нами обобщены положительно и отрицательно влияющие факторы при-

менения системно-процессного подхода к организации профессиональной 

подготовки будущих педагогов в условиях вуза. 

На втором этапе SWOT-анализа формируются стратегии, направленные 

на повышение качества образовательного процесса в условиях профессио-

нальной подготовки. К ним относятся: SO-стратегии, ориентированные на ис-

пользование сильных сторон для освоения новых возможностей; WO-страте-

гии, нацеленные на преодоление слабых сторон с использованием имеющихся 

возможностей; ST-стратегии, предполагающие применение сильных сторон 

для минимизации угроз; и WT-стратегии, направленные на снижение влияния 

слабых сторон и нивелирование рисков. 

SO-стратегия: каким образом использовать возможности среды вуза для реа-

лизации преимуществ (сильных сторон) системно-процессного подхода в обучении. 

1. При оценке результативности и эффективности подготовки следует 

предусмотреть выделение направления работы по координированию позна-

вательного процесса, организации взаимообучения, возможности внесения 

корректировок, консультирование и руководство и др. 

2. Применение системно-процессного подхода, способствует активному и 

вовлечению обучающихся в образовательную деятельность, содействует совер-

шенствованию и тренировке самостоятельности будущих педагогов, за счет при-

менения рекомендаций, содержащих методические и дидактические материалы. 
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ST-стратегия: каким образом использовать преимущества (сильные 

стороны) системно-процессного подхода в процессе профессиональной под-

готовки для снижения рисков внешней среды. 

1. Учет личностно-ориентированного фактора при выстраивании про-

цесса подготовки должен основываться на оценке изначального уровня под-

готовленности будущих педагогов, наряду с анализом и контролем деятель-

ности, оценкой результатов. Формы методы и средства традиционного обу-

чения актуализируются при системно-процессном подходе через детальное, 

конкретное описание прогнозируемых результатов и последующее примене-

ние вариативности обучающих мероприятий. 

2. Применение практико-ориентированных заданий, активных и дея-

тельностных форм организации занятий через повышение мотивации и заин-

тересованности будущих педагогов содействует переходу от обучения к изу-

чению, тем самым повышая уровень заинтересованности и мотивации как са-

мих студентов, так и преподавателей. 

WO-стратегия: как с помощью возможностей, предоставляемых сре-

дой вуза, уменьшить негативное влияние слабых сторон системно-процесс-

ного подхода на профессиональную подготовку будущих педагогов. 

1. Увеличение объема и качества содержания и подачи учебной инфор-

мации, учет индивидуальных особенностей, включение мотивационного 

этапа в процесс профессиональной подготовки будущих педагогов влияют на 

качество усвоения материала будущими педагогами, формирование необхо-

димых знаний, умений и компетенций в системе подготовки в условиях обу-

чения в вузе. Постоянный мониторинг прогресса студентов по отношению к 

заданным целям должен сопровождаться своевременным внесением измене-

ний и корректирующих действий в процессе обучения. 

2. Построению и реализации индивидуализации и дифференциации помо-

гает инструментальный характер системно-процессного подхода, реализуемый 

через описание последовательности действий, процедур поэтапных шагов, при-

ближающих к достижению результата. 
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WT-стратегия: каким образом способствовать устранению слабых 

сторон и препятствовать рискам внешней среды. 

1. Для устранения слабых сторон применения системно-процессного 

подхода в условиях предполагаемых рисков внешней среды необходим учет 

результатов предшествующих педагогических исследований в концептуаль-

ной части технологии. В процессе разработки технологии формирования уме-

ния управлять проектами необходимо четко представлять цель, результат и 

средства достижения, провести отбор критериев и диагностических методик 

для оценки получаемых результатов, предусмотреть возможность последую-

щего воспроизведения. Возникает необходимость эффективного анализа и 

понимания, каковы содержание, формы, методы, средства и условия органи-

зации учебного процесса. Активное применение возможностей цифровой 

среды вуза в процессе подготовки будущих педагогов способствует органи-

зации контроля темпа обучения, это обеспечивает возможность рациональ-

ного распределения времени в процессе обучения. 

На основе обобщения и систематизации содержания стратегий, опреде-

ляющих способы повышения качества учебного процесса, соответствующих 

системно-процессному подходу, мы выделили и обосновали принципы, кото-

рыми следует руководствоваться при организации процесса подготовки бу-

дущих педагогов в вузе: диагностируемости; взаимообучения; сознательно-

сти, активности и самостоятельности; минимизации; поэтапности; индивиду-

ализации и дифференциации; практической направленности (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Результаты SWOT-анализа применительно к обоснованию     

принципов системно-процессного подхода, как положений по организации 

процесса профессиональной подготовки будущих педагогов 

 Возможности (О) Риски (Т) 

Силь-

ные сто-

роны 

(S): 

SO-стратегия: каким образом ис-

пользовать возможности среды 

вуза для реализации преимуществ 

(сильных сторон) системно-про-

цессного подхода в обучении. 

ST-стратегия: каким образом использо-

вать преимущества (сильные стороны) си-

стемно-процессного подхода в обучении 

для снижения рисков внешней среды. 
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Продолжение таблицы 3 

 1. При оценке результативности и 

эффективности подготовки следует 

предусмотреть направления работы 

по координированию организации 

взаимообучения, возможности вне-

сения корректировок, консультиро-

вание и руководство и др. (принцип 

взаимообучения). 

2. Применение системно-процесс-

ного подхода, способствующее ак-

тивному и постоянному вовлече-

нию обучающихся в образователь-

ную деятельность, содействует са-

мостоятельности, за счет примене-

ния рекомендаций, содержащих ме-

тодические и дидактические мате-

риалы (принцип сознательности, 

активности и самостоятельности 

обучающихся). 

1. Учет личностно-ориентированного 

фактора при выстраивании процесса 

подготовки должен основываться на 

оценке изначального уровня подготов-

ленности будущих педагогов, наряду с 

анализом и контролем деятельности, 

оценкой результатов. Формы и методы 

традиционного обучения актуализиру-

ются через детальное, конкретное опи-

сание прогнозируемых результатов 

(принцип диагностируемости). 

2. Применение практико-ориентирован-

ных заданий, активных и деятельност-

ных форм организации занятий через по-

вышение мотивации и заинтересованно-

сти будущих педагогов содействует пе-

реходу от обучения к изучению (принцип 

практической направленности). 

Сла-

бые 

сто-

роны 

(W): 

WO-стратегия: каким образом исполь-

зовать возможности среды вуза для ми-

нимизации слабых сторон системно-

процессного подхода в профессиональ-

ной подготовке будущих педагогов. 

WT-стратегия: каким образом способ-

ствовать устранению слабых сторон си-

стемно-процессного подхода и препят-

ствовать рискам внешней среды. 

 

 1. Увеличение объема и качества со-

держания и подачи учебной информа-

ции, учет индивидуальных особенно-

стей, включение мотивационного 

этапа в процесс профессиональной 

подготовки будущих педагогов вли-

яют на качество усвоения материала 

будущими педагогами, формирование 

необходимых знаний, умений и ком-

петенций в системе подготовки в усло-

виях обучения в вузе (принцип инди-

видуализации и дифференциации). 

2. Построению и реализации индиви-

дуализации и дифференциации помо-

гает инструментальный характер си-

стемно-процессного подхода, реализу-

емый через описание последователь-

ности действий, процедур поэтапных 

шагов, приближающих к достижению 

результата (принцип поэтапности). 

1. Для устранения слабых сторон приме-

нения системно-процессного подхода в 

условиях предполагаемых рисков внеш-

ней среды необходим учет результатов 

предшествующих педагогических иссле-

дований - в концептуальной части. техно-

логии необходимо четко представлять 

цель, результат и средства достижения, 

провести отбор критериев и диагностиче-

ских методик для оценки получаемых ре-

зультатов, предусмотреть возможность 

последующего воспроизведения. Возни-

кает необходимость эффективного ана-

лиза и понимания, каковы содержание, 

формы, методы, средства и условия орга-

низации учебного процесса. Применение 

возможностей цифровой среды вуза спо-

собствует организации контроля темпа 

обучения, это обеспечивает рациональ-

ное распределение времени в процессе 

обучения (принцип минимизации). 
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Таким образом, применение в исследовании SWOT-анализа позволило 

определить, какие возможности внутренней среды могут помочь в преодоле-

нии существующих слабых сторон; какие преимущества следует использо-

вать с целью минимизации и проявления угроз; какие слабые стороны можно 

преодолеть и не допустить наступления предполагаемых рисков. 

На основании представленных в SWOT-анализе стратегий предложено 

разработку технологии формирования умения управлять проектами у буду-

щих педагогов в условиях профессиональной подготовки осуществлять на ос-

нове принципов: диагностируемости, взаимообучения, сознательности, актив-

ности и самостоятельности обучающихся, минимизации, поэтапности, инди-

видуализации и дифференциации, практической направленности. 

Системно-процессный подход помогает решать задачи оптимизации об-

разовательного процесса, повышения эффективности обучения, обеспечивает 

комплексный взгляд на организацию процесса подготовки, где каждый эле-

мент системы важен и играет роль в достижении конечной цели.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

 

1. Теоретический анализ нормативно-правовых актов с целью определения 

основных тенденций и стратегических ориентиров современной системы обра-

зования позволил актуализировать социальный заказ на профессиональную под-

готовку будущего педагога. Основные стратегические направления развития си-

стемы профессиональной подготовки будущих педагогов, согласно проанализи-

рованным нормативным документам, сосредоточены на разработке и внедрении 

изменений в структуре и содержании профессиональной подготовки; учете спе-

цифики педагогической деятельности будущих специалистов в общеобразова-

тельной школе; развитии проектных умений и навыков будущих педагогов. 

2. Дана характеристика объекта диссертационного исследования в контек-

сте актуальных тенденций и основных стратегических ориентиров. Уточнено со-

держание понятия «профессиональная подготовка будущих педагогов», рассмат-

риваемое нами как динамичный, непрерывный процесс приобретения, развития 
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и совершенствования профессиональных компетенций, необходимых для 

успешного осуществления педагогической деятельности в соответствии с требо-

ваниями современной системы образования, особая роль в котором предназна-

чена организации взаимодействия будущих педагогов и преподавателя. 

3. На основе анализа образовательных и профессионального стандартов, 

в ходе которого были уточнены характеристики профессионально-педагоги-

ческой деятельности будущих педагогов, установлено, что важно каждому бу-

дущему педагогу уметь управлять проектами. Поскольку проектная деятель-

ность является частью самостоятельной работы обучающихся, а для выполне-

ния качественного проекта необходимо пошаговое планирование действий и 

отслеживание результатов работы, то, несомненно, требуется сопровождение 

этих процессов педагогом. Решение данной задачи мы видим во внедрении в 

процесс обучения будущих педагогов целенаправленной подготовки к управ-

лению проектами, что позволит достигать запланированных результатов более 

эффективно: качественно и в обозначенные сроки. 

4. Проведенный анализ моделей и технологий, затрагивающих аспект 

профессиональной подготовки будущих педагогов к управлению проектами 

показал, что представленные в диссертациях и монографиях модели и техно-

логии, направлены на формирование проектных компетенций, в рамках от-

дельных предметных областей, как правило, имеющих творческую или техни-

ческую направленность («Технология», «Изобразительное искусство», «До-

полнительное образование»). Однако, мы обозначили необходимость форми-

рования умения управлять проектами у будущих педагогов, обучающихся на 

всех направлениях подготовки, различных профилей, а не только преимуще-

ственно творческих или технических, обосновав это тем, что современная 

школа предъявляет высокие требования к педагогам, которые должны быть не 

только квалифицированными специалистами в своей предметной области, но 

и уметь организовывать проектную деятельность учащихся, разрабатывать и 

реализовывать инновационные образовательные проекты. 
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5. Определены методологические основания системно-процессного под-

хода к проектированию процесса формирования умения управлять проектами 

у будущих педагогов. С помощью метода SWOT-анализ представили структу-

рированное описание применения системно-процессного подхода в подго-

товке будущих педагогов в вузе. 

6. Системно-процессный подход в условиях профессиональной подго-

товки подразумевает интеграцию системного мышления и процессного управ-

ления. Это означает, что подготовка будущих педагогов, направленная на фор-

мирование умения управлять проектами, рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных процессов, которые нужно эффективно организовать и 

управлять для достижения целей подготовки. 
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ГЛАВА II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

УМЕНИЯ УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТОМ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Системно-процессный подход к проектированию технологии  

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов  

в условиях профессиональной подготовки 

 

В данном параграфе мы обоснуем методологические основания приме-

нения системно-процессного подхода к проектированию технологии форми-

рования умения управлять проектом у будущих педагогов. 

Согласно проведенному в первой главе анализу нормативных документов 

и анализу основных положений, закономерностей, подходов и принципов орга-

низации профессиональной подготовки будущих педагогов, нами были опреде-

лены основания для выделения концептуальных идей, лежащих в основе про-

цесса формирования умения управлять проектами у будущих педагогов: 

– идея подготовки кадрового потенциала педагогических работников, 

как ключевого фактора обеспечения реализации личностных способностей и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

– идея обновления подходов к системе подготовки кадров в контексте опре-

деления значимости роли педагога как «ключевой фигуры для обеспечения каче-

ства общего образования и будущего развития страны» [119] и обоснование си-

стемно-процессного подхода к профессиональной подготовке будущих педагогов; 

– идея организации образовательного процесса как единой системы, где 

все элементы взаимосвязаны и взаимозависимы, и направлены на интеграцию 

знаний, полученных в рамках предметных дисциплин, практической подго-

товки и организации самостоятельной работы, с целью формирования у буду-

щих педагогов целостной картины логики реализации проектного управления; 

– идея обновления структуры и содержания профессиональной подго-

товки будущих педагогов с целью обеспечения ее соответствия современным 

требованиям и вызовам, стоящим перед отечественной системой образования, 
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посредством разработки и организации практико-ориентированного процесса 

формирования умения управлять проектами; 

– идея поэтапного формирования умения управлять проектами у буду-

щих педагогов основывается на реализации деятельностного содержания про-

цесса подготовки как динамического процесса, характеризующегося непре-

рывным активным и интерактивным взаимодействием между всеми участни-

ками образовательного процесса (будущими педагогами, преподавателем) и 

средствами обучения (учебным материалом); 

– идея адаптивности заключается в выявлении и создании условий обу-

чения, которые учитывают индивидуальные особенности и потребности каж-

дого обучающегося, за счет гибкости образовательного процесса, поддержи-

ваемого цифровой развивающей образовательной средой. 

Системно-процессный подход к организации подготовки будущих педа-

гогов к управлению проектами в процессе их профессионального обучения 

предусматривает комплексное и целенаправленное формирование у них уме-

ния управлять проектами. Этот подход основывается на понимании того, что 

обучение будущих педагогов должно быть системным, охватывая все аспекты 

их профессиональной подготовки и позволяет структурированно и последова-

тельно выстраивать содержание обучения с целью получения оптимального 

результата по приобретению знаний, умений и опыта деятельности. 

Применение системно-процессного подхода в процессе разработки педа-

гогической технологии является процессом поэтапной практической реализа-

ции проекта педагогической деятельности (В. П. Беспалько [17], М. В. Кларин 

[112, 113], Г. К. Селевко [214] и др.). Педагогическая технология, в понимании 

В. А. Сластенина, это «последовательная взаимосвязанная система действий пе-

дагога, направленная на решение педагогических задач» [225, с. 68]. В. П. Бес-

палько, в свою очередь, обозначает, что технология является «содержательной 

техникой воспроизведения учебного процесса» [17, с. 7]. 

В результате исследования мы разработаем и внедрим технологию фор-

мирования умения управлять проектами у будущих педагогов, а также изучим 
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и оценим эффективность этого процесса. В ходе внедрения технологии фор-

мирования умения управлять проектами у будущих педагогов создается опре-

делённый комплекс знаний, умений и качеств, необходимых для успешного 

управления проектами в различных сферах педагогической деятельности. 

Системно-процессный подход к проектированию процесса формирования 

умения управлять проектом у будущих педагогов в условиях профессиональной 

подготовки позволяет решать задачи оптимизации и повышения эффективности 

профессиональной подготовки. Это означает, что процесс подготовки будущих 

педагогов рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов, кото-

рые нужно организовать и управлять ими для достижения целей подготовки. 

Анализ специфики применения системно-процессного подхода к про-

фессиональной подготовке будущих педагогов в вузе позволил выявить его 

основные характеристики и функции, которые проявляются в: 

– рассмотрении профессиональной подготовки будущих педагогов как 

единой системы, состоящей из взаимосвязанных элементов (целей, задач, со-

держания, этапов, средств, методов, форм взаимодействия, субъектов и т. д.); 

– учете взаимосвязи и взаимообусловленности этих элементов, а также 

их влияния на результат подготовки; 

– системности профессиональной подготовки, которая охватывает все 

аспекты будущей педагогической деятельности;  

– акценте на последовательности и этапности процесса профессиональ-

ной подготовки будущих педагогов; 

– учете динамики и развития процесса подготовки; 

– контроле и оценке результатов подготовки, что позволяет корректиро-

вать процесс и достигать запланированных результатов;  

– дифференциации обучения в процессе профессиональной подготовки 

в зависимости от уровня знаний, умений и навыков будущих педагогов. 

На основе обобщения и систематизации содержания стратегий, определя-

ющих способы повышения качества учебного процесса, мы выделили и обосно-

вали принципы системно-процессного подхода к проектированию технологии 
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формирования умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях 

профессиональной подготовки в вузе: диагностируемости; взаимообучения; со-

знательности, активности и самостоятельности; минимизации; поэтапности; ин-

дивидуализации и дифференциации; практической направленности (представ-

лены в таблице 3 в параграфе 1.3). 

Соблюдение принципа диагностируемости применяется в оценке, кон-

троле и коррекции знаний, навыков и умений будущих педагогов с целью по-

нимания эффективности процесса подготовки. Оценка, контроль и коррекция 

знаний, умений и навыков будущих педагогов должны осуществляться с це-

лью своевременного выявления проблемных явлений и принятия мер для их 

решения, а также для отслеживания прогресса в обучении, что в совокупности 

должно привести к лучшим результатам. 

Принцип взаимообучения стимулирует будущих педагогов к сотрудничеству 

и обмену знаниями и опытом, позволяет развивать навыки общения, работы в ко-

манде и решения проблем, способствует активизации мыслительных, творческих, 

навыков, создает более интерактивную и динамичную обстановку для обучения, 

что может сделать процесс подготовки более интересным и мотивирующим. 

Принцип сознательности, активности и самостоятельности предпо-

лагает осознанное усвоение знаний и умений через активную практическую и 

самостоятельную деятельность. Сознательность проявляется в осмыслении 

целей и задач обучения, глубоком понимании материала и умении применять 

его на практике. Активность тесно связана с самостоятельностью в реализа-

ции учебной деятельности, а также важна при принятии решений. 

Принцип минимизации в организации процесса обучения связан с целью 

исключить лишнее и выбрать только действенные механизмы, качественное 

содержание, минимизировать и оптимизировать происходящие процессы и 

процедуры в подготовке, без ущерба для качества в достижения цели. 

Принцип поэтапности помогает сделать процесс подготовки более эф-

фективным и доступным, разбивая его на последовательные этапы, каждый 

из которых является необходимым для достижения конечного результата.  
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Каждый этап формирования умения управлять проектами является необходи-

мым для достижения результата следующего этапа. 

Принцип индивидуализации и дифференциации является одним из ос-

новных принципов обучения, который подчеркивает важность учета индиви-

дуальных особенностей и потребностей будущих педагогов в процессе их 

профессиональной подготовки. Этот принцип направлен на создание условий 

для каждого обучающегося, которые позволят ему наиболее эффективно и 

полноценно формировать необходимые знания, умения и навыки. 

Принцип практической направленности обучения заключается в пони-

мании связей и зависимостей между познанием действительности, след-

ствием которой является теория, и практикой. Во время проведения теорети-

ческих занятий будущие педагоги должны приобретать профессиональные 

знания, а на практических занятиях научиться эффективно их применять, от-

рабатывать умения, во время прохождения практики – получить навыки, при-

нимать решения, действовать в сложных условиях. 

Проектная деятельность, по мнению Е. А. Алешугиной [3] создает «ре-

флексивно-инновационное пространство», формируя у педагогов субъектную 

позицию к своей деятельности, позволяя эффективно управлять педагогиче-

ским процессом. Приобретение умения управлять проектами требует от педа-

гога владения знаниями в области проектной деятельности, навыками плани-

рования и организации взаимодействия в команде. 

Раскроем особенности организации процесса формирования умения 

управлять проектами у будущих педагогов: 

– управление процессом подготовки обеспечивается доступностью об-

ратной связи, применением метода взаимообучения и акцентом на организа-

цию самостоятельной работы будущих педагогов; 

– важно обеспечить позицию обучающегося как субъекта обучения посред-

ством формирования мотивационного компонента готовности будущего педагога; 

– поддержка цифровой образовательной средой управления процессом 
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подготовки обеспечивает достижение двусторонней обратной связи, эффектив-

ного обмена информацией преподавателя и будущих педагогов, также важно оп-

тимально сочетать индивидуальную и командную формы деятельности; 

– информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном, 

в процессе взаимодействия преподавателя и будущих педагогов с использова-

нием практико-ориентированных и творческих заданий, ситуационных задач; 

– контроль знаний должен предполагать оценку умений применять по-

лученные знания на практике, в реальных условиях. 

Системно-процессный подход к профессиональной подготовке будущих 

педагогов в вузе выступает как методологическая основа, обеспечивающая 

единство требований к результату подготовки, последовательность процесса 

подготовки, учет индивидуальных особенностей и дифференциацию в обуче-

нии, что позволяет готовить высококвалифицированные педагогические 

кадры, способные эффективно решать современные задачи образования. 

По мнению В. С. Лазарева, М.М. Поташника, процессная система – это «со-

вокупность объектов: входа, процесса, выхода, ограничений и обратной связи, где 

«вход» определяется совокупностью элементов, благодаря соединению которых 

протекает процесс и которые в этом процессе претерпевают изменения» [250, с. 28]. 

В структуре технологии входами, выходами и процессами называются 

элементы системы, которые обмениваются информацией или выполняют 

определенные действия. Входы и выходы системы представляют собой гра-

ницы системы, через которые информация поступает в систему. Процессы же 

являются внутренними действиями, которые происходят внутри системы и 

преобразуют входы в выходы. 

Вход представляет собой ресурсы, информацию, данные, события, про-

цессы, знания и умения или материалы и т. д., которые поступают в систему 

из внешней среды для обработки и преобразования. 

Процессы в технологии представляют собой внутренние действия, опера-

ции или шаги, которые происходят внутри системы и преобразуют вход в выход. 

Процессы могут включать в себя: этапы, задачи, ресурсы, действия, подпроцессы, 
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контрольные точки, обучение и развитие. Технология структурирована на основе 

трех типов процессов, каждый из которых выполняет свою функцию: основные, 

обеспечивающие и процессы управления. 

Основные процессы направлены на осуществление видов деятельности, 

которые непосредственно связаны с формированием умения управлять проек-

тами у будущих педагогов. Конечный результат является прямым следствием 

реализации основных процессов. 

Обеспечивающие (поддерживающие) – это процессы, которые необхо-

димы для работы основного процесса, но не являются его непосредственной 

частью. Эти процессы могут включать в себя: обучение, мониторинг, под-

держку техническую или информационную, поддержку управления. 

Процессы управления – это процессы, которые управляют и контроли-

руют другие процессы в системе и обеспечивают соответствие между факти-

ческим и желаемым выходом путем изменения входных данных. Процессы 

управления определяют то, как должны работать основные и обеспечивающие 

процессы, чтобы достичь заданных целей системы. Эти процессы могут вклю-

чать в себя: планирование и организацию, управление ресурсами, организа-

цию и контроль, измерение и улучшение процессов и т. д. 

Все три категории процессов тесно связаны и взаимозависимы. Основные 

процессы зависят от поддержки поддерживающих процессов, а процессы управ-

ления обеспечивают надлежащее управление и контроль за всеми процессами. 

Выход в структуре технологии представляет собой результаты или про-

дукты, которые получаются в результате обработки входа через процессы, они 

покидают систему и передаются во внешнюю среду. Основной результат или 

продукт – это то, для чего работает система. Выход может включать в себя: 

результат, продукт, информацию, данные или события, улучшенные знания, 

умения и навыки, компетенции. Выходные данные должны соответствовать 

заданным требованиям качественных изменений. 

Вход, процессы и выход в технологии тесно взаимосвязаны и влияют 

друг на друга. Структура технологии помогает понять, как различные элементы 
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системы взаимодействуют друг с другом и как они преобразуют входы в выходы. 

Системно-процессный подход позволяет анализировать сложные процессы и 

структуры, рассматривая их как целостные системы. 

Технология формирования умения управлять проектами у будущих педа-

гогов представляет собой реализацию процесса обучения и поэтапного форми-

рования умения с помощью схемы и отображает ключевые компоненты процесса 

подготовки, их взаимосвязи, а также факторы, влияющие на результат обучения. 

Структура технологии формирования умения управлять проектами у буду-

щих педагогов (см. рисунок 1) представлена совокупностью компонентов си-

стемы: вход, выход и три группы процессов (основные, поддерживающие и про-

цессы управления), которые взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Входами в структуре технологии являются: социальный заказ на подго-

товку будущего педагога, умеющего управлять проектами; факторы внешней 

и внутренней среды; требования нормативных документов, регламентирую-

щих процесс профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Концептуальные основания представлены ведущими идеями, системно-

процессным подходом, принципами (диагностируемости; взаимообучения; со-

знательности, активности и самостоятельности; минимизации; поэтапности; 

индивидуализации и дифференциации; практической направленности) и це-

лью построения технологии формирования умения управлять проектами у бу-

дущих педагогов. Целью является обеспечение эффективности процесса фор-

мирования умения управлять проектами у будущих педагогов. 

Основные процессы отражены во взаимосвязанных и последовательно 

реализуемых этапах технологии формирования умения управлять проектами у 

будущих педагогов: мотивационно-целевом, содержательно-деятельностном, 

инструментально-практическом, рефлексивно-оценочном. 

Для того, чтобы эффективно реализовать задачи и достигнуть опреде-

ленных результатов на обозначенных этапах, необходимо определить компо-

нентную структуру умения управлять проектами, что позволит выстроить ло-

гичный и последовательный процесс подготовки. 
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Рисунок 1 – Структура технологии формирования умения управлять проектами у будущих педагогов 
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Соглашаясь с позицией Н. В. Семеновой [218, с. 56], можно отметить, 

что изучение уровня сформированности умения будущих педагогов должно 

быть комплексным и включать в себя оценку различных аспектов этого уме-

ния. Для этого необходимо выделить компоненты и показатели, которые поз-

волят объективно и всесторонне охарактеризовать уровень сформированности 

умения управлять проектами у будущих педагогов. 

Структура умения управлять проектами у будущих педагогов представлена 

взаимосвязанными компонентами: мотивационным, когнитивным, деятельностным, 

рефлексивным, обеспечивающими целостность и полноту формируемого явления. 

Компоненты и показатели выделены в соответствии с основными со-

ставляющими умения, такими как знания, практические умения, навыки, мо-

тивы, установки, рефлексивные умения и т. д. Набор показателей при неболь-

шом количественном составе должен обеспечивать максимум необходимой 

информации. Показатели должны быть диагностичными, т. е. обеспечивать 

возможность наблюдения, фиксации, уче-та и интерпретации. 

Мотивационный компонент отражает понимание значимости и мотива-

ционную готовность к управлению проектами. Когнитивный компонент свя-

зан с определением содержания и способов управления проектами на основе 

полученных знаний и умений. Деятельностный компонент показывает, как бу-

дущий педагог планирует и осуществляет управление процессами, способ-

ствующими созданию качественных проектов, как самостоятельно, так и ру-

ководя проектной деятельностью обучающихся. Рефлексивный компонент 

связан с осуществлением рефлексии на основе оценки результатов, определе-

нием путей совершенствования аспектов управления проектами. 

Уровни сформированности умения управлять проектами в технологии 

представлены низким, средним, высоким показателями. 

К основным процессам относятся этапы технологии, в ходе которых про-

исходит формирование умения управлять проектами у будущих педагогов. Так, 

реализация технологии формирования умения управлять проектами у будущих 

педагогов представлена поэтапно через раскрытие содержания деятельности 
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преподавателя и содержание учебно-профессиональной деятельности будущих 

педагогов: мотивационно-целевого, содержательно-деятельностного, инстру-

ментально-практического, рефлексивно-оценочного этапов. 

На мотивационно-целевом этапе, направленном на формирование моти-

вационного компонента, который включает в себя управленческие умения со-

здавать условия для мотивации, нового целеполагания и планирования, что поз-

воляет задать вектор для дальнейшей деятельности. Переходя к содержательно-

деятельностному этапу, где формируется когнитивный компонент, акцент сме-

щается на управленческие умения разрабатывать проекты и создавать условия 

для их реализации, обеспечивая теоретическую и практическую основу для про-

ектной деятельности. Инструментально-практический этап, направленный на 

формирование деятельностного компонента, требует применения управленче-

ских умений создавать условия для осуществления экспертизы и оценки проек-

тов и образовательных продуктов, позволяя оценить эффективность и внести 

необходимые коррективы. На рефлексивно-оценочном этапе формируется ре-

флексивный компонент, включающий управленческие умения создавать усло-

вия для внедрения, тиражирования, масштабирования проектов и коррекции со-

держания управления проектами, что обеспечивает устойчивое развитие и со-

вершенствование проектной деятельности в будущем. 

Реализация деятельностного содержания для достижения поставленных 

задач на этапах технологии формирования умения управлять проектами с по-

мощью определенных форм, методов и средств в совокупности способствует 

осуществлению результативной, качественной подготовки будущих педагогов. 

Перечислим методы, рассматриваемые нами в технологии: взаимообуче-

ние, метод проектов, дискуссия, анализ нормативных документов, кейс-метод. 

Формы организации процесса подготовки: лекции, практические и се-

минарские занятия, самостоятельная работа, производственная практика, ин-

дивидуальная и командная деятельность, смешанное обучение. 

К средствам реализации процесса подготовки будущих педагогов относятся: 

ситуационные задачи, практико-ориентированные задания, технологическая карта 
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управления проектной деятельностью обучающихся, индивидуальное задание на 

практику, средства и ресурсы электронной образовательной среды вуза (ЭОС). 

Обозначенная совокупность форм, методов и средств, отражающаяся в 

деятельности преподавателей и будущих педагогов в процессе поэтапной под-

готовки, должна быть направлена на решение учебно-профессиональной за-

дачи – формирования умения управлять проектами у будущих педагогов в 

условиях профессиональной подготовки. 

Основные процессы структурируют информацию о подготовке, раскры-

вая ее сущность и основы организации, а также представлены программно-ме-

тодическим обеспечением и последовательностью этапов технологии форми-

рования умения управлять проектами у будущих педагогов. 

Обеспечивающие процессы представлены организационно-методиче-

скими условиями реализации технологии формирования умения управлять 

проектом у будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки. 

Первое условие – разработка и реализация программно-методического 

обеспечения процесса подготовки будущих педагогов. 

Второе условие – разработка и выполнение методических рекомендаций 

по реализации технологии формирования умения управлять проектами у бу-

дущих педагогов для преподавателей. 

Третье условие – организация и методическое сопровождение самосто-

ятельной работы будущих педагогов, осуществляемых в форме смешанного 

обучения посредством применения цифровых ресурсов. 

Программно-методическое обеспечение технологии направлено на по-

вышение уровня сформированности умения управлять проектами: на освоение 

знаний о методах и приемах управления проектной деятельностью, путях до-

стижения образовательных результатов и способов оценки результатов обуче-

ния с учетом закономерностей возрастного развития, индикаторов индивиду-

альных особенностей; на формирование умений и навыков осуществлять мо-

тивацию, планирование, организацию и контроль проектной деятельности, 

определять оптимальные способы регулирования и корректировки на основе 
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анализа результатов и самой проектной деятельности. 

Тематическое содержание программно-методического обеспечения тех-

нологии, направлено на формирование умения и включает реализацию содер-

жания учебных дисциплин «Управление образовательными системами», 

«Национальные проекты и программы в региональном образовании» и произ-

водственной практики в условиях образовательной организации. 

Системно-процессный подход к проектированию технологии формиро-

вания умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях профес-

сиональной подготовки включает следующие процессы управления: плани-

рование, реализация, оценка, корректировка. 

К процессу планирования относится деятельность по разработке целей и 

процессов, необходимых для достижения результатов (установка цели; опре-

деление задач, ресурсов, сроков; разработка плана).  

Процесс осуществления или реализации подразумевает выполнение кон-

кретных задач и мероприятий, предусмотренных планом.  

Процесс оценки осуществляется через контроль и оценку результатов 

(сбор и обработка информации, оценка и анализ полученных результатов на 

основе выделенных компонентов и показателей). 

Процесс корректировки (внедрение) – это совокупность действий и дея-

тельности по результатам рефлексии и оценки (на основе рефлексии и оценки 

полученных результатов осуществляется деятельность по улучшению действий). 

Процесс подготовки в вузе реализуется во взаимодействии преподавателей 

и студентов – будущих педагогов и ориентирован на требования социального за-

каза государства и общества, нормативно представленные в ФГОС ВО и профес-

сиональном стандарте педагога. Качество подготовки проявляется в профессио-

нальных характеристиках будущих педагогов (сформированных умениях). 

На качество подготовки оказывают влияние организационно-методиче-

ские условия, способствующие целенаправленной деятельности по обеспече-

нию эффективности реализации процесса и запланированных мероприятий по 

формированию умения (планирования, организации, оценки, корректировки). 
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Структура технологии формирования умения управлять проектами у бу-

дущих педагогов создает условия для результативного обучения на разных 

этапах профессиональной подготовки, конкретизируя общие цели обучения в 

виде комплекса определенных задач, которые отражают специфику содержа-

ния подготовки будущих педагогов в области проектного менеджмента. 

Применение системно-процессного подхода к проектированию процесса 

формирования умения управлять проектом у будущих педагогов в условиях 

профессиональной подготовки позволило разработать научно обоснованный 

проект действий (технологию) – логически упорядоченный алгоритм деятель-

ности, отображающий описание условий, совокупность методов, средств, 

форм, способов организации подготовки для достижения поставленной цели. 

Технология направлена на решение вопроса о том, как и с помощью чего до-

стигнуть запланированного результата – повышения уровня сформированно-

сти умения управлять проектами у будущих педагогов [280]. 

Специфика технологии заключается в особой организации и управлении 

процессом формирования умения управлять проектом, основанных на концеп-

туальных положениях системно-процессного подхода и обеспечивающих по-

этапную реализацию деятельностного содержания средствами активного вза-

имодействия преподавателя и будущих педагогов с использованием практико-

ориентированных и творческих заданий, ситуационных задач, применением 

метода взаимообучения и акцентом на самостоятельную работу. 

Таким образом, системно-процессный подход – это методология, кото-

рая рассматривает систему как целостное образование, состоящее из взаимо-

связанных элементов, работающих вместе для достижения общей цели. В кон-

тексте педагогического проектирования, системно-процессный подход озна-

чает, что процесс формирования умения управлять проектами у будущих пе-

дагогов в условиях профессиональной подготовки рассматривается как це-

лостная система, которая включает в себя взаимосвязанные этапы и процессы, 

на протяжении которых будущие педагоги приобретают знания и умения в 

ходе решения практических задач и проблем. 
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Системно-процессный подход способствует определению общей цели и 

задач технологии формирования умения, а деятельностное содержание техно-

логии формирования умения позволяет определить, какие действия и опера-

ции должны быть выполнены для достижения целей обучения. 

Таким образом, технология формирования умения управлять проектами у 

будущих педагогов является целенаправленным, структурированным, поэтапным 

процессом обучения и формирования умения управления проектами у будущих 

педагогов в условиях профессиональной подготовки, включающим в себя реали-

зацию деятельностного содержания посредством определенных форм и ком-

плекса методов, средств, направленных на достижение заданных результатов. 

Изучение и разработка обозначенной в исследовании проблемы поиска пу-

тей эффективной подготовки потребовали выделения и решения ряда вопросов в 

рамках данного параграфа: провести анализ теоретических основ и практического 

опыта использования системно-процессного подхода в организации обучения и 

профессиональной подготовке будущих педагогов в вузе, а также определить сущ-

ность и основные компоненты технологии подготовки будущих педагогов. 

Подводя итог, определим основания для реализации технологии форми-

рования умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях про-

фессиональной подготовки на основе разработанной структуры. Важно отме-

тить необходимость предварительного анализа и планирования организации 

образовательного процесса с последующим воспроизведением этого прото-

типа на практике. Целеполагание и планирование должны предусматривать 

возможность объективного контроля достижения дидактических целей. Вы-

бор наиболее соответствующих методов, форм и средств должен обеспечивать 

эффективный способ достижения запланированных результатов. Особое вни-

мание следует уделять способам, позволяющим осуществлять оценку и регу-

лирование прогресса студентов и своевременно выявлять пробелы в знаниях и 

умениях. Контроль и корректировка процесса подготовки обеспечиваются 

своевременной обратной связью, как от преподавателей, так и от самих сту-

дентов через рефлексивную деятельность. 
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2.2. Технология формирования умения управлять проектами  

у будущих педагогов: содержание и структура 

 

Технологию формирования умения управлять проектами у будущих пе-

дагогов, в нашем исследовании мы рассматриваем как процесс реализации со-

держания подготовки, предусмотренного программно-методическим обеспе-

чением, представляющего собой обоснованную на концептуальной основе 

(методологического подхода, принципов и ведущих идей), совокупность 

форм, методов и средств, направленных на решение учебно-профессиональ-

ной задачи и приводящих к достижению результата – сформированности уме-

ния управлять проектами у будущих педагогов. 

Концептуальные положения, заложенные в методологических положе-

ниях системно-процессного подхода, отражаются в разработке и реализации 

деятельностного содержания процесса подготовки будущих педагогов. 

Концепция деятельностного содержания получила свое развитие в тру-

дах Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Г. А. Игнатьевой, В. С. Лазарева, 

А. Н. Леонтьева, В. В. Репкина, Д. Б. Эльконина и др. 

По мнению Г. А. Игнатьевой, сведение мышления к знанию и учебного 

материала к содержанию, а также отделение мышления от практического дей-

ствия и коммуникации, наряду с разобщенностью гуманитарных и естествен-

нонаучных знаний, определяющее особенности содержания в рамках знани-

ево-ориентированной парадигмы, сужает функции современного образования 

до простого усвоения уже «готовых знаний» и не позволяет ему перейти к раз-

работке новых способов их применения [100, с. 81]. 

Особенностью применения деятельностного подхода к разработке содер-

жания обучения является акцент на приобретении конкретных знаний и уме-

ний, через создание активной и динамичной образовательной среды, способ-

ствующей глубокому пониманию материала и развитию практических навыков, 

необходимых для успешной будущей профессиональной деятельности. 

Реализация деятельностного содержания технологии формирования 
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умения управлять проектами у будущих педагогов позволяет организовать об-

разовательный процесс, который базируется на представлении о том, что зна-

ния и умения формируются у будущих педагогов в ходе различных видов де-

ятельности. В рамках этого подхода будущие педагоги вовлекаются в деятель-

ность, направленную на решение практических задач и проблем, в ходе кото-

рых они приобретают знания и умения. Деятельностное содержание техноло-

гии формирования умения управлять проектами предполагает использование 

активных методов обучения, таких как проектная деятельность, взаимообуче-

ние, анализ конкретных ситуаций (кейс-метод), дискуссии, составление опор-

ных схем, метод упаковки смыслов и т. д. 

К преимуществам реализации деятельностного содержания в технологии 

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов относится: 

– структурирование материала, образовательный контент делится на те-

матические блоки – дидактические задачи (по Г. А. Игнатьевой [100, с. 52]), 

которые охватывают определенные темы и формируемые знания, умения, 

навыки, что позволяет будущим педагогам в процессе подготовки последова-

тельно осваивать изучаемый материал; 

– индивидуализация и гибкость процесса обучения, что позволяют будущим 

педагогам осваивать программу в своем собственном темпе, с возможностью уско-

рять или замедлять его по мере необходимости; цели обучения адаптированы к ин-

дивидуальным потребностям, интересам и стилю обучения будущих педагогов; 

– интеграция знаний и междисциплинарность, что подразумевает под-

черкивание взаимосвязей между различными предметами и дисциплинами, а 

не выделение их в отдельные разделы; 

– практикоориентированность, акцент на практическом применении зна-

ний, умений и навыков в реальных условиях; 

– повышение вовлеченности будущих педагогов в процесс подготовки, 

когда они берут на себя ответственность за процесс и результат обучения; 

– оценка и обратная связь с преподавателями, которые могут выступать 

в роли фасилитаторов или наставников в рамках изучаемых модулей, так, при 
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организации структуры будущие педагоги могут получать более частую и це-

ленаправленную обратную связь по оценке формируемых знаний и умений. 

Реализация деятельностного содержания технологии формирования 

умения управлять проектами – это подход к организации и представлению ин-

формации, который акцентирует внимание на активном вовлечении студентов 

в процесс обучения через практическую деятельность и проектную работу. 

Возможность интеграции полученных знаний, реальной практической дея-

тельности по управлению проектами обучающихся и реализации собственных 

проектов позволяет будущим педагогам применять теоретические основы к прак-

тическим действиям и развивать более глубокое понимание процесса управления. 

Деятельностное содержание технологии позволяет помочь будущим педа-

гогам структурировать знания об управлении проектами, улучшить понимание и 

запоминание материала, а также выявить логические связи между различными 

компонентами этого процесса. Способствует повышению вовлеченности и моти-

вации будущих педагогов через применение теоретических знаний к реальным 

ситуациям в деятельности и видеть практическую значимость материала. 

Суть системно-процессного подхода состоит в эффективной организа-

ции процесса профессиональной подготовки будущих педагогов реализуя 

управленческий контур – через процессы управления: планирование, реа-

лизация, проверка (оценка), корректировка. 

Рассмотрим через призму контура управления реализацию деятельност-

ного содержания технологии формирования умения управлять проектами у 

будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки. 

Процесс планирования включает в себя разработку целей и подпроцес-

сов, необходимых для достижения обозначенных результатов. 

Определение целей обучения начинается с анализа социального заказа и по-

требностей рынка труда, что позволяет выявить необходимые знания, умения и 

навыки, которые должны быть сформированы у будущих педагогов. На этом этапе 

проводится всестороннее изучение проблемной ситуации, связанной с подготов-

кой педагога, выявляются противоречия между желаемым и действительным, а 
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также между поставленной целью и существующей ситуацией. Далее важно опре-

делить структуру и содержание умения управлять проектами, а также подбирать 

методы для оценки уровня его сформированности. Для этого разрабатывается ди-

агностический инструментарий, включающий в себя комплекс методик, позволя-

ющих всесторонне оценить развитие данного умения у будущих педагогов. 

С целью выявления научно-педагогических предпосылок и уточнения 

сущности понятия «умение управлять проектами» проведем анализ 

формулировок понятий «умение», «управление», «управление проектами» и 

охарактеризуем проектную деятельность обучающихся как деятельность, 

требующую управления со стороны педагога – руководителя проектной 

деятельности учащихся, а также рассмотрим функции управления. 

Анализируя сущностные характеристики определения понятия «уме-

ние» можно выделить два основных подхода. В соответствии с первым подхо-

дом умение рассматривается авторами (Ю. К. Бабанским и др.) как действие, 

не доведенное до автоматизма, т. е. предшествующее навыку. Согласно вто-

рому подходу, умение – это определенные способы выполнения действий 

творческого характера, основанные на совокупности знаний и навыков 

(В. А. Сластенин, К. К. Платонов, И. Я. Лернер и др.). 

А. М. Новиков умение рассматривает как «сложное структурное образо-

вание, включающее чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, 

эмоциональные качества личности, обеспечивающее достижение поставлен-

ной цели деятельности в изменяющихся условиях ее протекания» [158, с. 9]. 

Автор уточняет, что в «широком смысле навыки являются специфическими 

компонентами умения» [158, с. 10]. 

Мы придерживаемся позиции большинства ученых в области педагогики и 

психологи, которые считают, что умения – это более высокая категория, чем навыки. 

Формирование умения должно осуществляться на основании усвоенных 

понятий об объекте изучения. Основа формирования умений заключается в вы-

полнении мыслительной деятельности, в процессе решения различных задач и 

упражнений, разрешения проблемных ситуаций. 
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В последствии такой мыслительной деятельности происходит осмыслен-

ное изучение объекта, выделение его свойств и различных аспектов, так проис-

ходит процесс закрепления основных понятий. Формирование умений во мно-

гом зависит от тех условий, которые созданы для обучения, организации про-

цесса выполнения тренировочных задач и упражнений, индивидуальных и лич-

ностных возможностей будущих педагогов. 

Умение, в контексте нашего исследования мы определяем как готов-

ность человека выполнять определенные действия эффективно и успешно, на 

основании полученных ранее знаний, закрепленных опытом деятельности. 

Проведем анализ формулировок понятий «управление», «проект», 

«управление проектами», «управление проектной деятельностью» и 

охарактеризуем проектную деятельность обучающихся как деятельность, 

требующую управления со стороны педагога – руководителя проектной 

деятельности обучающихся, а также рассмотрим функции управления. 

По мнению Е. С. Полат, в результате проектной деятельности происходит 

решение какой-то проблемы, посредством применения специальных знаний, 

умений и навыков учащихся, воплощенное в качественный продукт, 

«конкретный результат, готовый к внедрению» [163, с. 67]. 

Ученые Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, А. П. Чернявская отмечают, что 

проектная деятельность является компонентом проектного обучения, имеющего 

связь с потребностями учащегося посредством проектирования и создания про-

дукта проекта, и деятельность эта выполняется при сопровождении учителя [7]. 

И. С. Каргополов делает акцент на эффективном сотрудничестве педа-

гога и обучающегося, которое развивает творческие и профессионально зна-

чимые умения самих обучающихся [107]. 

Е. С. Чеботарева в своей работе определяет проектную деятельность как 

«специально организованный педагогом совместно с учащимися и выполняемый 

комплекс самообразовательных действий по решению социально актуальной и 

личностно значимой для будущего специалиста проблемы, завершающийся со-

зданием полезного продукта, показывающий возможность и умение применить 
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полученные результаты на практике при создании этого продукта» [270, с. 4]. 

При определении понятия проект Н. Ф. Яковлева, делает акцент на 

управляемости, осуществляемой на основе постоянного мониторинга деятель-

ности и ее результатов с учетом возможных рисков [298]. 

Обратимся далее к определению смысловой характеристики понятий 

«управление», «управление проектами», рассмотрим функции управления в 

контексте проектной деятельности оучающихся. 

В толковом словаре русского языка составитель Т. Ф. Ефремова опреде-

ляет управление как функцию, деятельность по руководству людьми [78]. 

Исследователи В. В. Мыльник, Б. П. Титаренко под управлением пони-

мают процесс воздействия на объект, в ходе которого происходит изменение, 

направленное на достижение поставленной цели [152]. 

М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури рассматривают управление как 

«процесс планирования, организации, мотивации и контроля, направленный 

на формулирование и достижение целей» [145, с. 41]. 

Как взаимодействие субъектов управления, при котором управляющий от-

слеживает результаты управляемого, объясняет феномен управления В. П. Бес-

палько: «…механизм, обеспечивающий взаимодействие управляющего и управ-

ляемого объектов, при котором первый отслеживает функционирование второго 

относительно достижения заранее поставленных целей» [17, с. 6]. 

В. А. Сластенин под управлением процессом обучения подразумевает 

прохождение следующих этапов: планирования, организации, регулирования 

(стимулирования), контроля, оценки и анализа результатов [225]. 

Под управлением проектной деятельностью, основываясь на мнении 

Е. С. Полат можно понимать стимулирование интереса обучающихся к опре-

деленным проблемам посредством метода проектов, определяемого как «спо-

соб достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне определённым результатом» [163, с. 66]. 

В контексте нашего исследования представляет интерес тезис 

И. А. Кильмасовой, Э. Ф. Шариповой: «…специфика управления проектной 



78 

 

деятельностью заключается в том, что фактически учитель управляет процес-

сом управления, а уже сам учащийся управляет своей познавательной и пре-

образовательной деятельностью: ставит цели, планирует, корректирует, оце-

нивает» [249, с. 11]. Продолжая идею авторов, управление проектной деятель-

ностью мы понимаем как создание и обеспечение реализации условий, при ко-

торых учащиеся приобретают, учатся использовать знания для решения задач 

проекта и развивают исследовательские и проектные умения. 

Рассмотрим особенности реализации в проектной деятельности функ-

ций управления, выделяемых исследователями. 

Управление представляет собой вид практической деятельности управ-

ляющего субъекта по организации деятельности объекта управления [160]. 

Функции управления включают (по Д. А. Новикову): 

– планирование (мониторинг и анализ текущего состояния образовательной 

системы, прогноз ее развития, целеполагание и собственно планирование), 

– организацию (распределение функций и ресурсов), 

– мотивацию (стимулирование, поддержание интереса), 

– контроль (оперативное управление по результатам, оценивание и ана-

лиз произведенных изменений) [160]. 

А. Файоль выделяет такие функции управления, как прогнозирование, пла-

нирование, организация, распорядительная деятельность, координация, контроль 

[85]. Речь идет о функциях, которые являются составными частями любого про-

цесса управления вне зависимости от особенностей (размера, назначения, формы 

собственности и т. д.) той или иной организации, поэтому их называют общими.  

М. Х. Мескон выделил четыре базисные функции – компоненты управ-

ления: планирование, организация, мотивация, контроль [145]. 

Функции планирования, прогнозирования, организации, анализа, координа-

ции, контроля, регулирования выделяются наиболее часто в социальных исследо-

ваниях, они направлены на определенный алгоритм организации деятельности. 

Анализ, под которым понимается изучение состояния, тенденций развития объекта 

управления, часто выделяют в качестве отдельной функции управления [117]. 



79 

 

И. А. Колесникова определяет следующие этапы проекта [116]: предпро-

ектный этап, этап реализации проекта, рефлексивный этап, послепроектный 

этап. Внутри каждого из этих этапов «выделяются определенные процедуры, 

составляющие содержательную, структурную, технологическую, организаци-

онную основу проектных действий» [116, с. 62]. 

В таблице 4 мы отобразили этапы проекта по И. А. Колесниковой [116], 

и для каждого этапа подробно описали характерные процедуры, определяю-

щие его содержание, а также выделили функции управления, которые активно 

реализуются на данном этапе для обеспечения эффективного продвижения 

проекта к намеченным целям. Это позволяет наглядно продемонстрировать 

взаимосвязь между стадиями проектной деятельности и управленческими за-

дачами, стоящими перед участниками проекта. 

Таблица 4 – Реализация функций управления в ходе проектной деятельности 

Этап проектной 

деятельности 

Характерные процедуры Реализуемые  

функции  

управления 

1. Предпроектный 

этап 

Диагностика социально-образовательной си-

туации с целью обнаружения имеющихся про-

тиворечий 

Анализ 

Проблематизация (формулирование про-

блемы, которую участники проекта замотиви-

рованы решить) 

Анализ, мотивация 

Целеполагание (уточнение цели и формулиро-

вание задач проектирования; определение 

критериев оценки успешности проектной дея-

тельности) 

Целеполагание 

Выбор формата проекта (определение концеп-

туальных идей, временных рамок, окружения 

и контекста проекта, заинтересованных участ-

ников и других значимых характеристик) 

Анализ, планирова-

ние 

Программирование и планирование хода про-

екта в виде перечня необходимых мероприя-

тий и действий по достижению задуманного 

Анализ, планирова-

ние, организация 

2. Этап реализа-

ции проекта 

Организация и реализация мероприятий, 

направленных на достижение целей проекта и 

решение запланированных задач 

Организация, моти-

вация, регулирова-

ние 

Контроль и регулирование выполнения про-

ектной деятельности учащихся. Обеспечение 

обратной связи, выстраивание коммуникаций 

Контроль, регули-

рование 
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Продолжение таблицы 4 

3. Рефлексивный 

этап 

Инициация и реализация оценки проектной 

деятельности и проектного продукта по пред-

полагаемым критериям 

Контроль, анализ 

Рефлексия по поводу замысла проекта, его 

хода и результатов 

Контроль, анализ 

4. Послепроектный 

этап 

Выход проектной работы на новый уровень 

(тиражирование, переход в другой вид дея-

тельности и др.) или завершение проектной 

деятельности 

Анализ, организа-

ция 

 

Управление проектами обучающихся требует знания специфики реали-

зации этой деятельности и понимания ее целей и задач. Педагог осуществляет 

сопровождение проектной деятельности ученика, выполняя роль консуль-

танта, руководителя, наставника, фасилитатора. Руководители проектных ра-

бот в процессе подготовки и реализации проектной деятельности обучающихся 

выполняют управленческие действия: согласуют с обучающимися темы про-

ектных работ; помогают анализировать проблемное поле предполагаемого в 

рамках проекта исследования; мотивируют обучающихся; организуют исследо-

вание, индивидуальные и групповые консультации для обучающихся в про-

цессе выполнения проектной работы; осуществляют контроль деятельности 

обучающихся и несут ответственность за качество представляемых на защиту 

работ; корректируют планирование работы ученика с учётом организации и ко-

ординируют его деятельность по подготовке и реализации проекта; организуют 

участие обучающихся с проектными работами на конкурсах, конференциях раз-

ного уровня; осуществляют контроль сроков выполнения проекта обучаю-

щимся, помогают с дальнейшим продвижением и масштабированием результа-

тов проектной деятельности, продукта или самого проекта. 

В процессе работы над проектом обучающийся под контролем руково-

дителя планирует и осуществляет свою деятельность по подготовке и осу-

ществлению проекта. В ходе реализации проектной деятельности обучаю-

щийся с помощью педагога учится грамотному целеполаганию, планирова-

нию, получает возможность для развития коммуникативных навыков; навыков 

поиска, анализа и представления информации. 
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Проведенный анализ философской, психолого-педагогической, методи-

ческой литературы по проблеме исследования и опыт работы приводят нас к 

выводу: для осуществления перечисленных выше функций необходимо обла-

дать определенным умением, включающим в себя перечень знаний, навыков и 

личностных качеств, способствующих проявлению этого умения. 

Таким образом, умение управлять проектами мы определяем как – инте-

гративную способность, проявляющуюся в готовности будущих педагогов осу-

ществлять деятельность, направленную на мотивацию, анализ, целеполагание, 

планирование, организацию, контроль, регулирование деятельности для дости-

жения целей проекта и качественной реализации проектной деятельности. 

С учетом специфики управления проектами раскроем содержательные 

характеристики компонентов умения управлять проектами [278]. 

Мотивационный компонент является важным аспектом умения 

управлять проектами, особенно в контексте педагогической деятельности. 

Педагогу, успешно управляющему проектной деятельностью, необходимо 

иметь выраженную мотивацию к профессиональной деятельности, разделять 

ценности совместного проектного творчества и осознавать важность своего 

управленческого вклада в этот процесс. Иными словами, чтобы эффективно 

руководить проектами, педагог должен быть внутренне заинтересован в их 

реализации и видеть их ценность для развития учеников. Это включает в себя 

веру в возможность проектной деятельности как средства развития творческих 

способностей обучающихся, их самостоятельности, инициативности и 

ответственности. Ценностная ориентация на реализацию совместной 

проектной деятельности с обучающимися предполагает понимание будущим 

педагогом того, что проектная деятельность является не просто средством 

обучения, но и важным инструментом социализации обучающихся, развития 

их коммуникативных навыков, умения работать в команде и принимать 

решения в нестандартных условиях и неопределенных ситуациях. 

Понимание значимости управления проектной деятельностью 

обучающихся является еще одним важным аспектом мотивационно-
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ценностного компонента. Педагог должен понимать, что управление 

проектной деятельностью обучающихся является важным условием 

успешности проекта и достижения запланированных результатов. Это 

включает в себя умение планировать и организовывать проектную 

деятельность, мотивировать обучающихся на участие в проекте, 

контролировать ход проекта и корректировать его в случае необходимости. 

Сформированность мотивационного компонента является основой для 

побуждения управления проектами в педагогической деятельности. Педагог, 

обладающий внутренней мотивацией к реализации проектной деятельности, 

ценностной ориентацией на ее значимость и пониманием необходимости 

управления проектной деятельностью обучающихся, с большей вероятностью 

будет способствовать успеху проекта и развитию обучающихся. 

Когнитивный компонент умения управлять проектами отображает 

необходимость наличия управленческо-педагогических знаний в области 

организации и управления проектами. Эти знания включают в себя понимание 

принципов и методов управления проектами, а также понимание того, как 

применять эти знания и умения на практике. 

Прочность и осознанность усвоения полученных знаний является 

важным аспектом когнитивного компонента, так как управление проектами 

требует не только наличия знаний, но и способности применять их в 

различных ситуациях и принимать обоснованные решения. Для этого 

необходимо не только знать теории и методы проектного управления, но и 

понимать, как они применимы к конкретной ситуации и как их можно 

адаптировать под меняющиеся обстоятельства. 

Деятельностный компонент предполагает способность применять знания, 

умения в условиях профессиональной деятельности, демонстрировать наличие 

опыта в решении управленческих и профессиональных задач по руководству 

проектной деятельностью учащихся в проектах различной сложности. 

Формирование деятельностного компонента также способствует проявлению 

инициативности в решении профессиональных задач. Наличие у педагога 
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опыта управления проектами повышает его готовность к организации и 

руководству проектной деятельностью обучающихся. Такой педагог охотнее 

берет на себя ответственность, проявляет инициативу в поиске инновационных 

решений и применяет новые подходы к управлению проектами. 

Рефлексивный компонент подразумевает способность к объективному 

оцениванию деятельности своей и обучающихся на основе анализа ее резуль-

татов, а также результатов управления. Наличие рефлексивного компонента 

подразумевает осмысленное отношение будущих педагогов к результатам де-

ятельности, способность оценивать результаты и соотносить их с целью даль-

нейшей самореализации и совершенствования. 

Таким образом, нами определены структурные компоненты умения 

управлять проектами у будущих педагогов: мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, рефлексивный [278, 280, 307]. 

Каждый компонент умения управлять проектами детализирован 

структурными элементами, что делает его содержание более ясным и четким. 

Такая детализация позволяет более точно определить образовательные 

результаты и облегчает их измерение и оценку. 

В соответствии с рассмотренными научными подходами, показатели 

сформированности умения управлять проектами сформулированы на основе 

компонентов этого умения и соотнесены с содержательными 

характеристиками оценки показателей компонентов умения [280]. 

С учетом требований профессиональных стандартов необходимо 

конкретизировать показатели оценки сформированности проектных умений у 

будущих педагогов. Это предполагает разработку детальных характеристик 

для различных уровней владения проектным управлением, которые будут 

служить ориентиром как для преподавателей, так и для студентов.  

С учетом специфики управления проектами, раскроем содержательные 

характеристики показателей мотивационного, когнитивного, деятельностного 

и рефлексивного компонентов умения будущих педагогов управлять 

проектами, представленные в таблице 5. 
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Таблица 5 – Содержательные характеристики показателей компонентов 

умения управлять проектами 

 

Компоненты 

умения 

управлять 

проектами 

Показатели компонентов 

умения управлять проектами 
Содержательные характеристики 

оценки показателей компонентов 

умения управлять проектами 

Мотивационны

й компонент 

Показатели мотивационной 

направленности и уровня 

развития внутренней мотивации 

к освоению учебной 

деятельности 

Оценка сформированности 

управленческих умений создавать 

условия для мотивации, нового 

целеполагания и планирования 

Когнитивный 

компонент 

Показатели уровня знаний об 

основах управления проектами и 

понимания их применения в 

деятельности 

Оценка степени сформированности 

управленческих умений 

разрабатывать проекты и создавать 

условия для их реализации 
Деятельностны

й компонент 

Показатели уровня 

взаимодействия в командной 

работе и способности решать 

педагогические ситуации 

Оценка определения уровня 

проявления управленческих умений 

создавать условия для 

осуществления экспертизы и оценки 

проектов и образовательных 

продуктов 
Рефлексивный 

компонент 

Показатели уровня развития 

педагогической рефлексии и 

способности к самопознанию и 

самосовершенствованию 

Оценка сформированности 

управленческих умений создавать 

условия для внедрения, 

тиражирования, масштабирования 

проектов и коррекции содержания 

управления проектами 
 

Под уровнем сформированности умения управлять проектами мы 

понимаем соотношение степени и качества проявления структурных 

компонентов, в целом свидетельствующее о сформированности умения 

управлять проектами у будущих педагогов. Эффективность способов решения 

профессиональной задачи на низком, среднем и высоком уровнях, по каждому 

компоненту и интегрально рассмотрена нами в публикациях [278, 280, 307]. 

Для будущих педагогов важно иметь высокий уровень сформированно-

сти мотивационного компонента, так как это является ключевым фактором 

успешного управления проектной деятельностью обучающихся. Будущий пе-

дагог, обладающий высоким уровнем мотивационного компонента, с большей 

вероятностью будет способствовать развитию обучающихся в процессе про-

ектной деятельности, достигать запланированных результатов и добиваться 
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высокой мотивации и вовлеченности обучающихся в проектную деятельность. 

Для будущих педагогов с высоким уровнем сформированности мотивацион-

ного компонента свойственно ценностное отношением к проектной деятель-

ности и управлению ею как наиболее эффективным способом достижения ре-

зультатов, а также преобладание в структуре мотивов необходимости в лич-

ностном и профессиональном развитии и росте [284]. Средний уровень сфор-

мированности мотивационного компонента у будущих педагогов характери-

зуется стремлением приобрести значимый социальный статус, в то же время, 

осознается важность проектной деятельности. Низкий уровень сформирован-

ности мотивационного компонента у будущих педагогов характеризуется пре-

обладанием мотивов избегания неудач и получения диплома, слабо осознается 

и принимается значимость проектной деятельности, не сформировано пони-

мание обоснованности управления проектами. 

Будущие педагоги с высоким уровнем сформированности когнитивного 

компонента обнаруживают способность характеризовать особенности, класси-

фицировать, сравнивать изучаемые объекты, т. е. качественно оперировать полу-

ченными знаниями в области управления проектами. Присутствуют прочные и 

системные знания, в объеме, необходимом для решения профессиональных за-

дач по управлению проектной деятельностью. Средний уровень сформированно-

сти когнитивного компонента проявляется в том, что будущие педагоги объяс-

няют, описывают, различают те или иные факты, определения. На низком уровне 

сформированности когнитивного компонента будущие педагоги демонстрируют 

частичное, несистемное воспроизведение знаний по основам проектной деятель-

ности и функциям управления, т.е. узнают, называют характеристики объекта, но 

затрудняются в структурировании имеющихся знаний в единую систему. 

Высокий уровень сформированности деятельностного компонента ха-

рактеризуется готовностью применять системные знания и умения в решении 

профессиональных задач по управлению проектной деятельностью, с помо-

щью стандартных и новых, сформированных на основе освоенных, способов 
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выполнения ситуационных задач. Средний уровень сформированности дея-

тельностного компонента характеризуется способностью будущих педагогов 

применять базовые знания при самостоятельном решении ситуационных задач 

и практических заданий. Демонстрируя низкий уровень сформированности де-

ятельностного компонента, будущие педагоги показывают способность вос-

производить обрывочные, несвязные знания в деятельности по управлению 

проектами, выполняют задания на репродуктивном уровне. 

Будущие педагоги с высоким уровнем сформированности рефлексив-

ного компонента владеют навыками проведения рефлексии и анализа, приме-

няют их самостоятельно; свободно оценивают результаты проектной деятель-

ности учащихся и управления ею, определяют способы совершенствования 

дальнейшей деятельности. Средний уровень сформированности данного ком-

понента характеризуется демонстрацией будущими педагогами способности к 

самостоятельному анализу и прогнозированию деятельности. Низкий уровень 

сформированности рефлексивного компонента проявляется в выполнении 

анализа, осуществляемого с помощью преподавателя или по предложенному 

алгоритму, оценка проектной деятельности носит поверхностный характер. 

Важным аспектом является способность будущих педагогов вовлекать обуча-

ющихся в процесс рефлексии и анализа, что позволяет им развивать свои ком-

петенции в области проектного управления и формировать проектную куль-

туру в образовательном учреждении. 

Выделение и описательная характеристика компонентов умения управ-

лять проектами у будущих педагогов формирует научную основу для оценки 

уровня его сформированности в рамках профессиональной подготовки. Ком-

плексный анализ показателей, выраженный в интегральном показателе, обес-

печивает целостную оценку этого умения у будущих педагогов, позволяя из-

мерить и отследить динамику его развития. Кроме того, наличие и определе-

ние компонентов и показателей формируют основу для разработки програм-

мно-методического обеспечения подготовки будущих педагогов к управле-

нию проектами в условиях профессиональной подготовки. 
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Управленческие умения создавать условия для мотивации, нового целе-

полагания и планирования являются катализатором эффективного процесса 

планирования, позволяя не просто определить задачи, но и обеспечить их 

успешное выполнение. Они формируют основу для стратегического мышле-

ния, принятия взвешенных решений и достижения долгосрочных целей. 

В рамках разработки плана формирующих мероприятий определяются 

конкретные задачи, направленные на достижение поставленных целей. 

Процесс реализации подразумевает внедрение взаимосвязанных под-

процессов, включающих разработку и наполнение обучающих материалов, ак-

тивное формирование умения управлять проектами, а также реализацию про-

цессов, обеспечивающих поддержку и эффективность обучения. Разработка 

содержания обучающих материалов основывается на тщательном отборе ин-

формации, необходимой для профессиональной подготовки будущих педаго-

гов в области управления проектами, и опирается на целостное представление 

о комплексе учебно-профессиональных задач, с которыми они столкнутся в 

своей деятельности. Включает в себя разработку учебного материала дисци-

плин «Управление образовательными системами» и «Национальные проекты 

и программы в региональном образовании» и производственной практики, не-

обходимого для достижения образовательных целей. Выбранные содержа-

тельные элементы системы подготовки (разделы учебных дисциплин, дидак-

тические единицы) организуются в логическую деятельностную цепочку, 

обеспечивающую непрерывный информационный поток чередующихся и вза-

имосвязанных знаний, умений, навыков, конечным результатом которого 

должно стать сформированное умение управлять проектом. 

Рассмотрим содержание, которое реализуется в рамках учебной дисци-

плины «Управление образовательными системами». 

При рассмотрении темы № 1 «Нормативные документы, регламентиру-

ющие деятельность педагога» решаются вопросы обоснования значимости и 

мотивационной готовности к управлению проектами; формирования знаний 
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по основам проектной деятельности (содержание этапов, компоненты, сред-

ства реализации, требования к результатам), видам проектов и особенностям 

их реализации, в зависимости от содержания, возрастных особенностей обу-

чающихся. На изучение темы выделяется 12 академических часов с учетом 

аудиторной и самостоятельной работы. 

Тема № 2 «Основные функции педагогического управления. Теоретиче-

ские основы педагогического управления на уровне ученического коллектива» 

раскрывает следующие вопросы: функции управления (анализ, целеполага-

ние, планирование, мотивация, организация, контроль, регулирование); этапы, 

методы, инструменты управления проектной деятельностью. На изучение 

темы выделяется 12 академических часов. 

В теме № 3 «Наставничество как управленческая технология развития 

профессиональной компетенции педагога» рассматриваются способы взаимо-

действия и улучшения коммуникаций; проектирование и осуществление дея-

тельности по реализации проектов; поэтапное управление проектной деятель-

ностью. На изучение темы выделяется 12 академических часов. 

В содержание темы № 4 «Оценка и рефлексия в управлении проектной 

деятельностью» включены следующие вопросы: определение критериев 

оценки результата проектной деятельности; критерии оценки эффективности 

управления проектной деятельностью; способы оценки результатов; оценка 

успешности проектной деятельности и управления проектной деятельностью; 

рефлексия на основе оценки результатов; анализ возникающих проблем, ситу-

аций и определение путей совершенствования управления проектной деятель-

ностью. На изучение темы выделяется 12 академических часов. 

В рамках учебной дисциплины «Национальные проекты и программы в 

региональном образовании» предусмотрена разработка образовательных про-

ектов, направленных на формирование проектировочных знаний, умений и 

опыта проектировочной деятельности у будущих педагогов. 

При изучении дисциплины «Национальные проекты и программы в ре-

гиональном образовании» будущие педагоги разрабатывают образовательные 
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проекты различной направленности, знакомятся с описанием элементов, отно-

сящихся к внешнему, внутреннему окружению проекта, в том числе в сфере 

государственного управления образованием. 

В теме № 1. «Теоретические основы педагогического проектирования» 

рассматриваются основные понятия педагогического проектирования, функ-

ции проектной деятельности и виды педагогического проектирования, уровни 

и принципы педагогического проектирования. На изучение темы выделяется 

9 академических часов с учетом аудиторной и самостоятельной работы. 

Тема № 2. «Логика организации проектной деятельности» раскрывает 

следующие вопросы: этапы проектирования, процедуры этапов проектирова-

ния, виды педагогического проектирования, основные объекты педагогиче-

ского проектирования, результаты и оценка проектной деятельности в сфере 

образования, система критериев и показателей оценки проектной деятельно-

сти. На изучение темы выделяется 11 академических часов. 

В теме № 3 «Стадии управления образовательными проектами и про-

граммами» рассматриваются стадии процесса управления проектом: инициа-

ции проекта, планирования проекта, организации и контроля выполнения про-

екта, анализа и регулирования выполнения проекта, закрытия проекта. На изу-

чение темы выделяется 10 академических часов. 

В содержание темы № 4 «Функциональные области управления образо-

вательными проектами и программами» включены следующие вопросы: 

управление предметной областью проекта, управление проектом по времен-

ным параметрам, управление человеческими ресурсами в проекте, управление 

коммуникациями в проекте, управление качеством в проекте, управление сто-

имостью и финансированием проекта, управление рисками и возможностями 

в проекте. На изучение темы выделяется 10 академических часов. 

Тема № 5 «Объекты управления образовательными проектами» содержит во-

просы: требования, цели и стратегия проекта, критерии успешности проекта, струк-

туры проекта, фазы и жизненный цикл проекта, окружение проекта и деловая ак-

тивность организации. На изучение темы выделяется 10 академических часов. 
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С целью формирования навыка деятельности по формированию умения 

управлять проектами студентам предлагается задание в рамках производ-

ственной практики. В рамках подготовки будущие педагоги должны 

научиться организовывать индивидуальные и групповые проекты воспитанни-

ков, учитывая их возрастные особенности, и эффективно управлять этой про-

ектной деятельностью. Задание включает в себя разработку задач по каждому 

этапу проектной деятельности (подготовительному, основному и завершаю-

щему), а также определение ожидаемых результатов и конкретных действий 

педагога для достижения этих результатов. Оценка выполнения задания осу-

ществляется экспертом (руководителем от базы прохождения практики) и прак-

тикантом – посредством описания выполненного задания (карта самооценки). На 

выполнение задания выделяется 40 академических часов. 

Формирование умения управлять проектами требует четкого определения 

этапов образовательной деятельности, обеспечивающих последовательное и эф-

фективное развитие этого навыка. Идентификация этих этапов является необхо-

димым элементом успешной подготовки будущих педагогов в данной области. 

В процессе разработки технологии формирования умения управлять 

проектами у будущих педагогов сначала разрабатывается и создаётся програм-

мно-методическое обеспечение, затем определяются наиболее подходящие 

методы и средства обучения, выбираются эффективные формы организации 

учебного процесса и, наконец, выстраивается чёткая последовательность дей-

ствий студентов и обучающей деятельности преподавателей, для эффектив-

ного формирования умения управлять проектами. Необходимым элементом 

является процесс закрепления формируемого умения в реальных в практиче-

ской деятельности или в моделируемых условиях. 

Мотивационно-целевой этап направлен на формирование у студентов 

мотивации и целеустремленности в достижении высоких результатов в обуче-

нии. Это достигается за счет проведения диагностических мероприятий, выяв-

ляющих профессиональные интересы, мотивы, уровень знаний и практиче-



91 

 

ских навыков в управлении проектами, а также уровень сформированности ре-

флексивных и оценочных умений [280]. 

По нашему мнению, ценностно-мотивационное отношение будущего пе-

дагога предполагает наличие мотивов профессионально-педагогической дея-

тельности в целом, т. е. наличие свойственных феномену ценностных ориента-

ций, а в частности – осознание будущими педагогами необходимости совмест-

ной с обучающимися проектной деятельности, а также понимание значимости 

управления ее процессами с целью достижения запланированного результата. 

Деятельность преподавателя на мотивационно-целевом этапе должна 

быть направлена на создание мотивационных учебных ситуаций, способству-

ющих формированию ценностных ориентаций, на уточнение цели и задач про-

фессиональной подготовки и соотнесение их с теми целями и задачами, кото-

рые обозначили для себя будущие педагоги. 

На данном этапе будущие педагоги должны осмыслить значение проект-

ной деятельности для развития, самореализации в познавательной и творче-

ской сферах, а также изучить аспекты управления ею. 

На содержательно-деятельностном этапе решается задача по форми-

рованию знаний и умений по управлению проектной деятельностью в рамках 

изучения дисциплин «Управление образовательными системами», «Националь-

ные проекты и программы в образовании» применяются средства активизации 

самостоятельной работы будущих педагогов [280]. 

Деятельность преподавателя состоит в передаче содержания программы 

изучаемого модуля, в организации и управлении продуктивной учебной дея-

тельностью будущих педагогов в аудиторных и внеаудиторных условия, орга-

низации информационно-учебной среды, направленной на активизацию 

учебно-профессиональной деятельности студентов. 

Деятельность будущих педагогов состоит в усвоении знаний, участии в 

семинарах, дискуссиях, выполнении практических заданий, самостоятельных 

работ, в активном участии во взаимообучении. 
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Будущие педагоги активно вовлекаются и участвуют в учебном про-

цессе, усваивая знания, участвуют в семинарах дискутируют, а также взаимо-

действуют с другими студентами в группе и обмениваются опытом. 

Целью инструментально-практического этапа является применение 

полученных знаний и навыков в управлении проектами, приобретение опыта 

в условиях реальной производственной практики, а также самостоятельная 

разработка собственных проектов. 

Главное предназначение этого этапа заключается в предоставлении сту-

дентам возможности применить полученные знания и навыки, инструмента-

рий управленческой деятельности во время производственной практики. Па-

раллельно они приобретают опыт разработки собственных проектов, что поз-

волит им в дальнейшем активно участвовать в различных проектных инициа-

тивах, включая сам процесс проектирования, участие в вузовских образова-

тельных проектах и конкурсных отборах [280]. 

Деятельность преподавателя заключается в организации практической 

подготовки в условиях производственной практики, а также в организации 

участия будущих педагогов в разработке и создании студенческих учебных 

или других видов проектов, участии в конкурсах проектных работ. 

Деятельность будущих педагогов на данном этапе направлена на приоб-

ретение опыта управления проектами в реальных условиях. Особая роль на 

данном этапе отводится инициации и разработке студентами проектов, 

направленных на реализацию собственных идей, что способствует пониманию 

логики реализации проектов, особенностей внутренних механизмов, форми-

рованию эмоционального отклика от успешной реализации идей. 

Рефлексивно-оценочный этап посвящен анализу эффективности ре-

зультатов проведенной подготовки [280]. 

Подведение итогов может осуществляться преподавателем, одногруппни-

ками, в виде самооценки будущего педагога и в форме экспертной оценки дея-

тельности педагогами школ – руководителями практики от базы прохождения. 
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Важное значение здесь имеет рефлексивный анализ готовности к управ-

лению проектной деятельностью, проектами и определение дальнейших путей 

совершенствования в данном направлении. 

Деятельность преподавателя должна быть направлена на обеспечение ко-

личественной и качественного оценки деятельности будущих педагогов, в том 

числе на организацию получения экспертной оценки и ее анализ, проведение 

рефлексивного обсуждения и подведение результатов выполненной работы. 

Деятельность будущих педагогов должна заключаться в достижении высо-

ких показателей результатов подготовки; осуществлении качественной самооценки 

полученного опыта управления проектной деятельностью учащихся на практике в 

соответствии с обозначенными критериями и в свободной форме, в участии в ре-

флексивном анализе деятельности по итогам формирования готовности. 

Рассмотрим подробнее представленные в технологии формы организа-

ции учебной деятельности, методы, средства, применение которых в сово-

купности способствует осуществлению результативной, качественной подго-

товки будущих педагогов к управлению проектами [280]. 

Перечислим методы, рассматриваемые нами в технологии: взаимообу-

чение, метод проектов, дискуссия, анализ нормативных документов, кейс-ме-

тод, упаковка смыслов, метод визуализации. 

Основные результаты исследования по выявлению и обобщению характе-

ристик, присущих методу взаимообучения, с учетом факторов, способствующих 

наибольшей эффективности его применения в подготовке будущих педагогов, 

представлены нами в статье «Взаимообучение как элемент технологии подготовки 

будущих педагогов к управлению проектной деятельностью учащихся» [277]. 

Реализация метода проектов должна происходить с двух позиций: буду-

щие педагоги сначала разрабатывают свои проекты под руководством препо-

давателя, а затем, основываясь на своем опыте, готовятся и осуществляют 

управление проектной деятельностью обучающихся. 

С помощью организации дискуссий, в ходе обсуждения проблемных вопро-

сов, закрепляются полученные знания, формируется умение убеждать, занимать 
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активную позицию, аргументировать свое мнение. 

Анализ нормативных документов необходимо применять в период фор-

мирования мотивационного компонента, когда ведется разговор о применения 

метода проектов и умения управлять проектной деятельностью обучающихся. 

Применение кейс-метода обеспечивает реализацию практико-ориенти-

рованной деятельности, разбора конкретных контекстных педагогических си-

туаций, в которых закрепляются знания и умения управления проектами. 

Метод упаковки смыслов является эффективным инструментом для ор-

ганизации и передачи информации. Применение такого метода позволяет 

структурировать и организовать информацию таким образом, чтобы сделать 

ее более понятной и доступной для восприятия. Он включает в себя выделение 

ключевых идей, их упрощение и представление в компактной форме, что по-

могает лучше усвоить и запомнить материал. Может быть представлен в фор-

мате короткого видеоролика, длительностью до 5 минут. 

Метод визуализации – это процесс представления информации в графиче-

ском или визуальном формате, который помогает лучше понять, проанализиро-

вать и запомнить ключевые понятия изучаемых тем. Применение метода визуа-

лизации предполагает разработку интеллект-карт, инфографики, опорных схем. 

Далее рассмотрим возможности различных форм организации процесса 

подготовки будущих педагогов: лекций, практических и семинарских занятий, 

самостоятельной работы, производственной практики, индивидуальной и ко-

мандной деятельности, смешанного обучения. 

Использование разнообразных форм работы, включая индивидуальные 

и командные задания, способствует реализации индивидуального подхода к 

обучению и формированию коммуникативных умений. 

Современные образовательные стандарты [167, 168, 169], и профессио-

нальный стандарт педагога [200] требуют от высшего образования обновления 

содержания подготовки и внедрения инновационных методов обучения. Эти за-

дачи невозможно решить без усиления роли самостоятельной работы студен-

тов, которая играет ключевую роль в усвоении, систематизации и закреплении 
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знаний, а также в развитии инициативности, ответственности и мотивации. 

Л.  А. Петрова, Е. В. Берестнева и А. А. Бригадин [180] утверждают, что при 

организации самостоятельной работы необходимо: чётко определить её цели, 

обеспечить контроль и самоконтроль, а также предоставить студентам все не-

обходимые методические и учебные материалы и средства. 

Исходя из определенных в качестве основополагающих и рассмотрен-

ных выше методов и форм, представим средства реализации технологии фор-

мирования умения управлять проектами у будущих педагогов: ситуационные 

задачи, практико-ориентированные задания, технологическую карту управле-

ния проектной деятельностью учащихся, индивидуальное задание на прак-

тику, средства и ресурсы электронной образовательной среды (ЭОС).  

Реализация обеспечивающих процессов в образовательной среде пред-

полагает создание организационно-методических условий, необходимых для 

эффективного внедрения технологии формирования умения управлять проек-

тами у будущих педагогов в рамках их профессиональной подготовки. Дру-

гими словами, речь идет о создании образовательной среды, максимально спо-

собствующей формированию и развитию данного умения. 

Процесс оценки (проверки) включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на определение соответствия достигнутых результатов запла-

нированным целям и требованиям, что напрямую связано с управленческими 

умениями создавать условия для осуществления экспертизы и оценки проек-

тов и образовательных продуктов. Эти умения позволяют не только организо-

вать процедуру оценки, но и обеспечить ее объективность, всесторонность и 

направленность на улучшение качества образовательного процесса и конеч-

ного продукта. Другими словами, процесс оценки опирается на умение созда-

вать условия для экспертизы и оценки, и в свою очередь способствует его 

дальнейшему развитию и совершенствованию. 

Контрольно-оценочный процесс содержит механизмы оценки знаний и 

умений, навыков обучающихся, сформированных личностных качеств, с помо-

щью которых можно будет оценивать качество конечного результата, продукта 
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проекта и эффективность проектной деятельности, а также качественные изме-

нения самого образовательного процесса. 

Процесс корректировки предполагает реализацию действий, направ-

ленных на улучшение деятельности на основе рефлексии и оценки получен-

ных результатов. Он связан с управленческими умениями создавать условия 

для внедрения, тиражирования, масштабирования проектов и коррекции со-

держания управления проектами. Именно эти умения позволяют анализиро-

вать результаты, выявлять сильные и слабые стороны, а затем принимать обос-

нованные решения об изменении стратегии, внедрении успешных практик, 

масштабировании проектов и, при необходимости, коррекции самого подхода 

к управлению проектами. Так, корректировка – это процесс постоянного со-

вершенствования, основанный на рефлексии и оценке, который реализуется 

посредством управленческих умений, направленных на оптимизацию деятель-

ности и достижение лучших результатов. Данный процесс направлен на сти-

мулирование будущих педагогов к рефлексивному анализу и самостоятельной 

оценке своих достижений и критическому анализу полученного результата 

сформированности умения управлять проектами. 

Таким образом, в ходе рассмотрения реализации деятельностного 

содержания технологии формирования умения управлять проектами у будущих 

педагогов мы выделили управленческий контур и основные этапы 

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов, которые 

позволяют обеспечить целенаправленность, системность и последовательность 

реализации процессов по формированию умения управлять проектами. 

Определили компоненты умения управлять проектами, а также рассмотрели, 

как каждый из них может быть сформирован в условиях профессиональной 

подготовки. Мы также выделили показатели и уровни сформированности 

мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного 

компонентов умения управлять проектами для оценки их сформированности и 

предложили использовать интегральный показатель для комплексной оценки 

уровня сформированности умения управлять проектами у будущих педагогов. 
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2.3. Организационно-методические условия реализации технологии 

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов 

 

Для обеспечения успешного, эффективного, и устойчивого применения 

любой технологии необходимы условия ее реализации. Условия позволяют 

максимально использовать потенциал технологического процесса, оптимизи-

руя процесс и улучшая результаты. 

Э. А. Игнатьева [102] акцентирует внимание на необходимости создания 

условий: образовательной среды, ресурсов и поддержки, без которых даже са-

мая прогрессивная методика может не принести ожидаемых результатов. При 

организации такой среды проектное обучение может принести максимальную 

пользу и способствовать всестороннему развитию студентов. 

Исследователи Е. Г. Иванова, Е. Г. Хрисанова [97] в свою очередь отме-

чают, что эффективное формирование проектировочной компетентности сту-

дентов возможно при целенаправленном создании мотивационной среды, раз-

витии самостоятельности и обеспечении практико-ориентированного обучения 

с использованием активных методов. Усвоение необходимых знаний и техно-

логическая подготовка, осуществляемые в рамках специализированных дисци-

плин и факультативного курса, подкрепляют и углубляют формирование ком-

петентности, обеспечивая готовность к профессиональной деятельности. 

Обоснование и описание технологии формирования умения управлять 

проектами у будущих педагогов, представленной в параграфе 2.1, позволили 

определить основные процессы формирования умения, процессы управления, 

а также обеспечивающие (поддерживающие) процессы, реализация которых 

позволяют достигать поставленной цели. 

Для того, чтобы определить условия, влияющие на эффективность реа-

лизации технологии, необходимо провести анализ различных факторов, кото-

рые могут оказывать воздействие на результат. В качестве обеспечивающих 

процессов мы выделили необходимость выявления и создания организаци-

онно-методических условий реализации технологии формирования умения 
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управлять проектом у будущих педагогов в условиях профессиональной под-

готовки. Организационно-методические условия реализации технологии необ-

ходимы для обеспечения эффективного и успешного применения ее в образо-

вательном процессе. Они обеспечивают среду, в которой технология может 

полноценно функционировать и достигать своих целей. 

Организационно-методические условия относятся к существенным фак-

торам, влияющим на разработку и реализацию процесса подготовки. Эти усло-

вия включают структурные, содержательные, процедурные и методические 

аспекты, которые формируют среду обучения и влияют на эффективность ре-

ализации программы обучения. В параграфе 1.3 мы проанализировали фак-

торы внешней и внутренней среды процесса подготовки будущих педагогов к 

управлению проектами в условиях обучения в вузе, что позволило нам выде-

лить организационно-методические условия реализации технологии формиро-

вания умения управлять проектом у будущих педагогов:  

– разработка и реализация программно-методического обеспечения про-

цесса профессиональной подготовки будущих педагогов; 

– разработка и реализация методических рекомендаций для преподавателей; 

– организация и активное методическое сопровождение самостоятель-

ной работы будущих педагогов, осуществляемые в форме смешанного обуче-

ния посредством применения цифровых ресурсов. 

Технология формирования умения управлять проектами у будущих педа-

гогов апробирована в рамках формирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы в логике последовательной реализации этапов и организационно-методи-

ческих условий, обеспечивающих результативность процесса подготовки в вузе.  

Реализация формирующих мероприятий осуществлялась в соответствии 

с разработанным программно-методическим сопровождением процесса под-

готовки (см. Приложение 2), направленным на формирование умения управ-

лять проектами у будущих педагогов. 

Первое организационно-методическое условие – разработка и реали-

зация программно-методического обеспечения процесса формирования 
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умения управлять проектами у будущих педагогов. 

Разработка и реализация программно-методического обеспечения про-

цесса формирования умения управлять проектами необходима для обеспечения 

систематизации и структурирования процесса обучения, обеспечивает органи-

зационно-методическую поддержку преподавателей и будущих педагогов. 

Программно-методическое обеспечение технологии формирования уме-

ния управлять проектами включает в себя тематический план и учебно-мето-

дические материалы дисциплин и производственной практики. 

Тематический план программно-методического обеспечения представ-

лен модулем «Управление педагогическим проектом», который реализуется в 

рамках учебных дисциплин «Управление образовательными системами», 

«Национальные проекты и программы в региональном образовании» и в рам-

ках производственной практики. Такое комплексное и взаимосвязанное фор-

мирование знаний, умений управления проектами в контексте образователь-

ной деятельности интегрирует теоретическую подготовку и практический 

опыт и способствует формированию целостного представления о проектном 

менеджменте в образовании и обеспечивает возможность применения полу-

ченных знаний и умений на практике. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Управление образователь-

ными системами» предусмотрено рассмотрение тем: «Нормативные доку-

менты, регламентирующие деятельность педагога», «Основные функции пе-

дагогического управления. Теоретические основы педагогического управле-

ния на уровне ученического коллектива», «Наставничество как управленче-

ская технология развития профессиональной компетенции педагога», «Оценка 

и рефлексия в управлении проектной деятельностью». Такое содержание обу-

чения в рамках дисциплины позволяет создать целевую ориентацию и подго-

товить будущих педагогов к эффективному управлению образовательным 

процессом на различных уровнях – от ученического коллектива до образова-

тельной организации в целом, способствует формированию управленческих 

компетенций будущих педагогов, необходимых для успешного руководства 
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образовательными проектами.  Реализация данного блока обеспечивает подго-

товку будущих педагогов к эффективному управлению проектной деятельно-

стью и понимание нормативных требований, принципов управления, совре-

менных управленческих технологий, инструментов оценки и рефлексии. 

Содержание учебной дисциплины «Национальные проекты и программы 

в региональном образовании» направлено на формирование у будущих педаго-

гов понимания теоретических основ педагогического проектирования, логики 

организации проектной деятельности, этапов управления и функциональных об-

ластей управления, а также развитие навыков проектирования, планирования, ор-

ганизации, мониторинга и оценки образовательных проектов и программ. 

В рамках производственной практики студенты выполняют индивиду-

альные задания, направленные на закрепление и расширение теоретических 

знаний в области управления проектами, а также на развитие практических 

умений по организации и управлению проектной деятельностью обучающихся 

в реальных образовательных условиях. Будущие педагоги на практике органи-

зуют и управляют проектной деятельностью обучающихся. Для каждого этапа 

проекта (подготовительный, основной, завершающий) они должны опреде-

лить конкретные задачи, описать желаемый результат и действия педагога для 

его достижения. Оценка выполнения задания проводится экспертом и самим 

практикантом посредством самооценки. 

Программно-методическое обеспечение технологии также представлено 

разработанными практико-ориентированными заданиями, практическими рабо-

тами, ситуационными задачами, методическим содержанием по организации 

дискуссий. Такой инструментарий направлен на активное вовлечение обучаю-

щихся в процесс обучения, стимулирование их познавательной активности и са-

мостоятельности, создание интерактивной образовательной среды, способству-

ющей обмену опытом и развитию коммуникативных умений будущих педагогов. 

Так, например, в процессе решения практико-ориентированных заданий 

будущие педагоги должны составить глоссарий по основным понятиям, соот-

ветствующим теме «Педагогическое управление проектной деятельностью 
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учащихся», осуществить анализ подходов к определению функций управле-

ния, осуществить анализ нормативных документов ФГОС ООО, профессио-

нальный стандарт педагога – на предмет содержания в данных документах ин-

формации об управлении проектной деятельностью учащихся и определении, 

какими умениями, знаниями, навыками должен владеть педагог для решения 

профессиональной задачи по управлению проектами, разработать критерии и 

показатели для создания матрицы компетенции по управлению проектной де-

ятельностью учащихся, написать эссе и т.д. 

Большое значение в процессе формирования умения управлять проект-

ной деятельностью является выполнение практической работы «Технологиче-

ская карта по управлению проектной деятельностью учащихся». Задание за-

ключается в заполнении таблицы – технологической карты. По каждому из пе-

речисленных процессов необходимо определить задачный ряд по всем этапам 

проектной деятельности (подготовительный этап, планирование, основной 

этап (реализация проекта), завершающий (итоговый) этап), а также опреде-

лить результат и действия педагога для достижения результата. Данное зада-

ние позволяет систематизировать знания об этапах проектной деятельности и 

сформировать умение планировать действия будущего педагога на каждом 

этапе для достижения конкретных результатов. 

Разработки ситуационных задач, представленные в программно-методи-

ческом обеспечении технологии направлены на повышение мотивации, улуч-

шение коммуникативных навыков, развитие аналитического мышления и 

навыков решения проблем в области управления проектной деятельностью. 

Так, например, будущим педагогам необходимо решить ситуационные за-

дачи: «Представьте, что Вас назначили ответственным за организацию и управ-

ление крупным школьным проектом, в котором задействованы учащиеся не-

скольких классов, другие педагоги и сотрудники. Опишите алгоритм своих дей-

ствий по организации коммуникаций с участниками проекта на подготовитель-

ном этапе». «Решите ситуационную задачу. Вы педагог в школе. Вам поставили 

задачу, к концу третьей четверти организовать деятельность по руководству трех 
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проектов с обучающимися седьмого класса по вашему предмету. Каким образом 

будете распределять учащихся на группы (команды)? Могут ли быть организо-

ваны индивидуальные проекты в данном случае? Как будете определяться с про-

блематикой и формулировать темы? Как будете осуществлять процесс планиро-

вания? Как будете организовывать командную деятельность? Как будете контро-

лировать выполнение основных работ? Какими способами будете подводить 

итоги проектной деятельности?». 

Также в рамках решения ситуационных задач, предлагается определить 

показатели эффективности управления проектной деятельностью. 

С целью формирования у будущих педагогов собственного профессио-

нального мнения по актуальным проблемам управления проектами в образо-

вательной сфере и поиска новых подходов и решений в области управления про-

ектами на основе коллективного обсуждения и анализа различных точек зрения 

разработаны вопросы для организации дискуссии с будущими педагогами по 

проблемным вопросам формирования умения управлять проектами. Содержание 

вопросов, касается проблем, связанных с управлением командой и коммуника-

цией, с планированием и ресурсами, этических и методических проблем. 

Большое внимание уделено разработке содержания самостоятельной ра-

боты с учетом современных требований к профессиональной подготовке педа-

гогов и особенностей проектной деятельности в образовании, что позволяет 

реализовать индивидуальный подход к обучению и максимально раскрыть по-

тенциал каждого будущего педагога. 

Рассмотрим пример содержания самостоятельной работы, направленной 

на подготовку к работе в проектных командах. 

Задание: распределитесь на творческие команды, выбрав интересующие 

вас ниже темы. На основе анализа источников информации найдите и обобщите 

материал по рассматриваемому вопросу. Предложите материал на рассмотрение 

группе в ходе практического занятия, рекомендуется творческая подача и визуа-

лизация материала (это может быть инфографика, схема, буклет, интеллект-

карта и т.д.). Например, составить рекомендации по осуществлению контроля за 
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результатами выполнения проектной деятельности для педагога, как руководи-

теля-наставника проектной деятельности. Или составить рекомендации, способ-

ствующие улучшению следующих показателей: увеличить количество педаго-

гов, занимающихся проектной деятельностью; увеличить количество учащихся, 

вовлеченных в проектную деятельность; увеличить количественные показатели 

по написанию проектов для учащихся; повысить количество работ, представлен-

ных на внешкольных конкурсах; увеличить средний балл за защиту проекта; по-

высить количество работ, представленных на внутришкольных конкурсах. 

Главным в реализации программно-методического обеспечения процесса 

подготовки является метод взаимообучения, который способствует развитию ком-

муникативных навыков, критического мышления и умения работать в команде. 

Взаимообучение как способ взаимодействия будущих педагогов позво-

ляет: активизировать учебный процесс, повысить мотивацию к обучению и во-

влечь всех участников в активную деятельность; создать условия для самосто-

ятельного обучения и саморазвития, так как каждый участник берет на себя 

роль учителя и ученика; сделать процесс обучения более интересным и увле-

кательным за счет использования интерактивных методов и форм работы. 

Приведем некоторые примеры ответов респондентов на открытый во-

прос «Какие задания, средства и методы на занятиях по дисциплинам, на ваш 

взгляд, были наиболее интересны и эффективны?» [277]. 

Анна М. дает такой ответ на вопрос: «На мой взгляд, наиболее инте-

ресны творческие задания и работа в группах, когда совместно нужно решить 

задание или объяснить его решение остальным». 

Юлия К.: «Мне понравилось работать в группах и дискутировать, это 

помогает найти ошибки в работе и понять, почему ты их допустил». 

Елизавета В.: «Задания творческого характера, например, разработать 

буклет с рекомендациями для педагога, составить кроссворд по различным те-

мам данной дисциплины, было полезно поработать в группах над разбором 

таблицы по управлению проектами». 

Ирина К.: «Наиболее интересным показался метод, когда сначала мы 
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сами разбираемся с заданием индивидуально или в группе, а на следующем 

занятии уже осознанно проверяем с преподавателем и исправляем ошибки в 

совместном обсуждении, закрепляем полученные знания и умения». 

Второе организационно-методическое условие – разработка и реали-

зация методических рекомендаций для преподавателей. 

В разработанных методических рекомендациях для преподавателей 

представлен алгоритм реализации технологии формирования умения управ-

лять проектами у будущих педагогов. 

Методические рекомендации позволяют установить единые требования 

к освоению знаний и умений будущих педагогов, а также к организации учеб-

ного процесса в рамках реализации технологии. 

Рекомендации обеспечивают преемственность между обозначенными в 

технологии этапами обучения и учебными дисциплинами, производственной 

практикой, обеспечением процесса подготовки студентов к созданию и управ-

лению собственными проектами. 

Применение разработанных методических рекомендаций стимулирует 

к использованию активных методов обучения, таких как дискуссии, дебаты, 

ответы на проблемные вопросы, решение ситуационных заданий и т. д. 

В разработанных методических рекомендациях для преподавателей 

представлен алгоритм реализации технологии формирования умения управ-

лять проектами у будущих педагогов. 

На первом этапе реализации технологии (мотивационно-целевом) реша-

лась задача по созданию мотивации и ценностно-целевой установки на дости-

жение качественного результата подготовки. 

Деятельность преподавателя на мотивационно-целевом этапе должна 

быть направлена на создание мотивационных учебных ситуаций, способству-

ющих формированию ценностных ориентаций, а также на уточнение цели и 

задач подготовки и соотнесение их с целями и задачами, которые обозначили 

сами для себя будущие педагоги. 

На этом этапе важно выявить степень сформированности ценностного 
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отношения к проектной деятельности в образовательном процессе, уточнить 

понимание влияния управления педагогом на результат организации проекта 

и понимание значимости управления проектами. 

Формы организации деятельности, применяемые на мотивационно-це-

левом этапе – лекции, практические, семинарские занятия, самостоятельная 

работа, индивидуальная деятельность, смешанное обучение. 

В качестве методов обучения отобраны: дискуссии, анализ норматив-

ных документов, кейс-метод, анализ ситуаций. 

Средствами решения задач данного этапа являются беседа, опрос, зада-

ние, выполняемое в форме эссе, анализ нормативных документов, регламен-

тирующих профессиональную деятельность педагогов, составление матрицы 

компетенций будущего педагога и т. д. (см. Приложение 2), средства и ре-

сурсы электронной образовательной среды. 

Деятельность преподавателя на содержательно-деятельностном этапе 

заключается в передаче содержания программы изучаемого модуля, в организа-

ции и управлении продуктивной учебной деятельностью будущих педагогов в 

аудиторных и внеаудиторных условиях, организации информационно-учебной 

среды, направленной на активизацию учебно-профессиональной деятельности. 

Рекомендуется также способствовать формированию следующих зна-

ний и умений: знание основ проектной деятельности (содержание основных 

понятий, этапы, виды проектов, компоненты, результаты); знание основного 

содержания, структуры, функций и инструментов управления проектами; зна-

ние содержания нормативно-правовой документации, регламентирующей 

процессы реализации проектной деятельности и умения анализировать; зна-

ние особенностей организации проектной деятельности с учетом индивиду-

альных и личностных особенностей обучающихся, закономерностей их воз-

растного развития и умение ее сопровождать, руководить процессом и закреп-

лять результат; знание путей достижения образовательных целей и задач, а 

также способов оценки результатов обучения, умение обосновывать их и при-

менять в практической деятельности. 
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Формы организации деятельности – лекции, практические и семинар-

ские занятия, самостоятельная работа, производственная практика. индивиду-

альная и командная деятельность, смешанное обучение. 

Методы – взаимообучение, проектный, дискуссии, кейс-метод. 

Средствами реализации задач этапа являлись практико-ориентирован-

ные задания, ситуационные задачи, задания на подготовку к семинарским за-

нятиям, технологическая карта по управлению проектами (см. Приложение 

2), средства и ресурсы ЭОС вуза. 

На инструментально-практическом этапе необходимо получить опыт 

управления проектной деятельностью и закрепить полученные будущими пе-

дагогами знания и умения в практической деятельности. 

В ходе выполнения студентами индивидуального задания руководитель 

от базы практики заполнял экспертный лист, в котором отражались критерии 

оценивания и показатели эффективности управления (см. Приложение 3). Экс-

пертная оценка опыта, по нашему мнению, является важным звеном диагно-

стических мероприятий. Ее положительной характеристикой мы считаем не-

заинтересованность в завышении или занижении оценки показателей, т. е. объ-

ективность нейтральной стороны процесса подготовки – учителей или других 

специалистов образовательных организаций. 

После прохождения практики будущие педагоги представляли руково-

дителю практики от ВятГУ выполненное задание (карту самооценки), состав-

ленное в соответствии с образцом, и экспертный лист (см. Приложение 3). 

Деятельность преподавателя на инструментально-практическом этапе 

заключается в организации практической подготовки в условиях производ-

ственной практики, в организации участия будущих педагогов в разработке и 

создании студенческих учебных или других видов проектов, а также последу-

ющему участии в конкурсах проектных работ. 

Для сопровождения аудиторной и внеаудиторной работы рекоменду-

ется использовать разработанное В. В. Утемовым, О. В. Шакировой учебное 

пособие «Проектный менеджмент в образовании. Объекты управления» [252], 
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в том числе с целью разработки проектов будущими педагогами. 

Преподавателям, организующим процесс подготовки на данном этапе, 

рекомендуется способствовать формированию у будущих педагогов умений 

управлять проектной деятельностью обучающихся; умений осуществлять це-

леполагание, мотивировать обучающихся к реализации проектной деятельно-

сти; умений планировать, организовывать и регулировать проектную деятель-

ность; умений осуществлять контроль; умений осуществлять процесс коррек-

тировки (корректировать деятельность и процессы); умений организовывать 

командную работу и коммуникацию в проектной деятельности; умений ори-

ентироваться на результат; умений применять в проектной деятельности 

предметные знания и способы управленческой деятельности. 

Формы организации деятельности – самостоятельная работа, производствен-

ная практика, индивидуальная и командная деятельность, смешанное обучение. 

Применяемые методы – взаимообучение, проектный, дискуссии, анализ 

нормативных документов, кейс-метод. 

Средствами реализации задач этапа будут являться практико-ориенти-

рованные задания ситуационные задачи, задания на подготовку к семинару, 

технологическая карта по управлению проектами обучающихся (см. Прило-

жение 2), выполнение в рамках производственной педагогической практики 

индивидуального задания (см. Приложение 3), ЭОС. 

Оценка эффективности результатов проведенной подготовки – задача 

рефлексивно-оценочного этапа. Обсуждение полученных результатов было 

организовано в форме дискуссионного семинара по итогам производственной 

практики. Оценка результатов подготовки осуществлялась преподавателем, 

одногруппниками, в виде самооценки будущего педагога и в форме эксперт-

ной оценки деятельности практикантов педагогами школ – руководителями 

практики от базы прохождения [280]. 

Деятельность преподавателя на рефлексивно-оценочном этапе должна быть 

направлена на обеспечение количественной и качественной оценки деятельности 

будущих педагогов, в том числе на организацию получения экспертной оценки и 
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ее анализ, самооценку и организацию рефлексивного обсуждения, а также подве-

дение результатов выполненной работы. 

Рекомендуется на данном этапе способствовать формированию у буду-

щих педагогов следующих знаний, умений, опыта деятельности: умение осу-

ществлять рефлексию и оценку результатов проектной деятельности; знание 

путей достижения образовательных результатов и способов оценки результатов 

проектной деятельности; умение анализировать возникающие проблемы, ситу-

ации; умение оценивать текущее состояние и результаты собственной деятель-

ности; знание способа оценки своей деятельности; умение осуществлять оценку 

успешности управления проектной деятельностью учащихся; умение понимать, 

анализировать поведение людей; умение определять уровень своей готовности 

к управлению проектами и планировать дальнейшее совершенствование своей 

деятельности; умение анализировать свою готовность к управлению проектами; 

умение планировать дальнейшее совершенствование своей деятельности. 

Формы организации деятельности, реализуемые на рефлексивно-оце-

ночном этапе: самостоятельная работа, зачет по производственной практике, 

индивидуальная и командная деятельность, смешанное обучение. 

Методы, используемые в рамках этапа: проектный, дискуссия. 

Средствами реализации задач этапа будут являться самооценка, эксперт-

ная оценка, оценка освоения компетенции, мероприятия по организации и про-

ведению зачета по производственной (педагогической) практике, ЭОС. 

Таким образом, нами представлен алгоритм подготовки будущих педа-

гогов через раскрытие содержания и описание реализации этапов технологии 

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов: мотиваци-

онно-целевого, содержательно-деятельностного, инструментально-практиче-

ского, рефлексивно-оценочного. 

Организационные вопросы применения программно-методического 

обеспечения для студентов рассмотрены в Приложениях 2, 3. С целью эффек-

тивной организации подготовки будущих педагогов в процессе тиражирова-

ния разработанной в данном исследовании технологии формирования умения 
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управлять проектами разработаны методические рекомендации для препода-

вателей (см. Приложение 4). 

Преподаватели обеспечивают реализацию процесса подготовки: 

– на лекционных занятиях; 

– на практических (семинарских) занятиях; 

– во время организации текущего контроля; 

–  во время организации и контроля самостоятельной работы; 

– во время руководства производственной практикой. 

Для реализации входного, текущего, итогового контроля формирования 

мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного компонен-

тов рекомендуется применять разработанные средства оценивания покомпо-

нентно или интегрально, в зависимости от поставленных задач, с помощью 

авторской комплексной диагностической методики по оценке сформирован-

ности умения управлять проектами у будущих педагогов (см. Приложение 5). 

Третье организационно-методическое условие – организация и мето-

дическое сопровождение самостоятельной работы будущих педагогов, 

осуществляемых в форме смешанного обучения посредством применения 

цифровых ресурсов. 

Организация и методическое сопровождение самостоятельной работы 

будущих педагогов осуществляются в форме смешанного обучения сред-

ствами электронной образовательной среды вуза, что обеспечивает гибкость, 

адаптивность, доступность и индивидуализацию образовательного процесса. 

Реализация данного организационно-методического условия обеспечи-

валась посредством внедрения комплекса практико-ориентированных зада-

ний, ситуационных задач, кейс-заданий, обеспечивающих интерактивное вза-

имодействие, с использованием электронных образовательных ресурсов в 

форме смешанного обучения (перевернутый класс). 

В процессе формирования умения управлять проектами у будущих пе-

дагогов в качестве электронной образовательной среды при организации обу-
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чения в форме «перевернутого класса» мы использовали возможности элек-

тронной образовательной среды вуза (ЭОС) [282]. 

В публикации, представляющей основные результаты исследования 

[282], мы обобщили возможности и описали опыт применения ЭОС в организа-

ции обучения будущих педагогов в процессе их профессиональной подготовки. 

Для реализации смешанного обучения студентам заранее предоставля-

лась информация или задания в ЭОС для самостоятельного изучения перед за-

нятием. Каждый блок включал теорию, практические задания, кейсы, вопросы 

для семинаров, дискуссий и тесты для самоконтроля (примеры заданий пред-

ставлены в Приложении 2). Применение метода дискуссии в ходе занятий спо-

собствует развитию критического мышления, творческого подхода и навыков 

принятия решений в изменяющихся ситуациях, благодаря созданию проблем-

ных ситуаций и стимулированию активного обсуждения. 

С целью обеспечения эффективности реализации технологии формирова-

ния умения управлять проектами у будущих педагогов в электронной образова-

тельной среде ФГБОУ ВО ВятГУ был применен адаптивный онлайн-курс 

«Функциональные области управления проектом» для обучающихся по направ-

лению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями 

подготовки. Содержательно программа курса ориентирована на дополнитель-

ную подготовку будущих педагогов к управлению проектами, осуществляющих 

разработку собственных проектов в области образования и педагогической дея-

тельности. Онлайн-курс включает в себя 12 тем, каждая из которых включает в 

себя 3 подтемы, структурированные по принципу «знание – понимание – приме-

нение», что обеспечивает последовательное и глубокое освоение материала, тре-

нажеры, итоговый тест. Адаптивность курса обеспечивает выстраивание инди-

видуальных маршрутов обучения для каждого будущего педагога. В зависимо-

сти от результатов прохождения вводного или итогового теста предыдущей 

темы, будущему педагогу открываются те или иные подтемы. В курсе преду-

смотрено два вида подтем: полные и сокращенные, это необходимо для выстра-
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ивания индивидуальных маршрутов. Полная подтема включает в себя: одну ви-

деолекцию или подкаст, один лонгрид, один тест. Сокращенная подтема вклю-

чает в себя: одну видеолекцию, один сокращенный лонгрид. Лонгрид представ-

ляет собой формат контента в виде текста, дополненного мультимедийными эле-

ментами (фотографии, видео, инфографика, интерактивные элементы), предна-

значенный для глубокого и всестороннего раскрытия темы. Примеры заданий и 

более подробное описание курса представлено в Приложении 4. 

Таким образом, внедрение предложенных организационно-

методических условий, включающих программно-методическое обеспечение, 

методическое руководство для преподавателей и активное цифровое 

сопровождение самостоятельной работы в рамках смешанного обучения, 

позволяет создать современную и адаптивную систему подготовки будущих 

педагогов к эффективному управлению проектами. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 
 

1. Системно-процессный подход, являющийся методологической основой 

проектирования технологии формирования умения управлять проектом у буду-

щих педагогов в условиях профессиональной подготовки позволяет решать задачи 

оптимизации и повышения эффективности профессиональной подготовки; обес-

печивает комплексный взгляд на организацию процесса подготовки, где каждый 

элемент системы важен и играет роль в достижении конечной цели – формирова-

ния умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях профессиональ-

ной подготовки. Системно-процессный подход позволяет анализировать сложные 

процессы и структуры, рассматривая их как целостные системы.  

2. Теоретико-методологической основой проектирования технологии 

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях 

профессиональной подготовки является системно-процессный подход, веду-

щие идеи и принципы: диагностируемости; взаимообучения; сознательности, 

активности и самостоятельности; минимизации; поэтапности; индивидуализа-

ции и дифференциации; практической направленности. Такой системный, 
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научно обоснованный процесс обучения студентов умению планирования, ре-

ализации, оценки и коррекции проектов в образовательной сфере представляет 

собой совокупность ключевых компонентов системы: вход, выход и три 

группы процессов (основные, поддерживающие и процессы управления), ко-

торые взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

3. Структура технологии формирования умения управлять проектами у 

будущих педагогов состоит из компонентов: входа, выхода и трех групп взаи-

мосвязанных процессов (основных, поддерживающих и управления). В рам-

ках системно-процессного подхода формирование умения управлять проек-

тами у будущих педагогов осуществляется через основные процессы – этапы 

технологии: мотивационно-целевой, содержательно-деятельностный, инстру-

ментально-практический и рефлексивно-оценочный. Эти этапы, отражающие 

последовательное формирование умения, реализуются при наличии соответ-

ствующих организационно-методических условий в рамках профессиональ-

ной подготовки – обеспечивающих (поддерживающих) процессов. Процессы 

управления, включают: планирование, реализацию, оценку и корректировку и 

является неотъемлемой частью технологии, обеспечивая ее эффективность. 

4. Технология формирования умения управлять проектами у будущих пе-

дагогов, в нашем исследовании представлена как система мероприятий по орга-

низации и осуществлению процесса формирования умения управлять проектами 

у будущих педагогов, предусматривающая определенную последовательность 

действий, обеспечивающая наиболее эффективное достижение поставленной 

цели. В содержании этапов технологии реализуется взаимодействие преподава-

теля и будущих педагогов, создавая условия для эффективного формирования 

умения управлять проектами, при этом общие цели обучения конкретизируются 

в задачах, соответствующих специфике каждого этапа подготовки. 

Каждый этап технологии формирования умения управлять проектами у 

будущих педагогов нацелен на развитие определенного компонента. Мотива-

ционно-целевой этап направлен на формирование мотивационного компо-

нента через развитие умений мотивировать, определять цели и планировать. 
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Содержательно-деятельностный этап развивает когнитивный компонент, ак-

центируя внимание на управленческих умениях разрабатывать проекты и со-

здавать условия для их реализации. Инструментально-практический этап фор-

мирует деятельностный компонент, отражающий умения создавать условия 

для осуществления экспертизы и оценки проектов и образовательных продук-

тов. Рефлексивно-оценочный этап направлен на формирование рефлексивного 

компонента, что проявляется в управленческих умениях будущих педагогов 

создавать условия для внедрения, тиражирования, масштабирования проектов 

и коррекции содержания управления проектами. 

5. Разработанное содержание технологии формирования умения управ-

лять проектами у будущих педагогов позволяет: улучшить понимание и удер-

жание материала будущими педагогами, увидеть связи между различными 

компонентами процесса управления проектами; повысить вовлеченность и мо-

тивацию будущих педагогов, через применение теоретических знаний к реаль-

ным ситуациям в деятельности и видеть практическую значимость материала; 

подготовиться к решению реальных задач по управлению проектами, будущие 

педагоги приобретают глубокое понимание процесса управления проектами и 

могут применять свои знания и навыки в различных контекстах. 

6. Уточнено определение понятия «умение управлять проектами», рас-

сматриваемое в исследовании как интегративная способность осуществлять 

мотивацию, анализ и целеполагание, планировать, организовывать, реализо-

вывать и контролировать, регулировать проектную деятельность с целью до-

стижения поставленных целей и результатов. 

7. Представлена последовательность подготовки будущих педагогов через 

раскрытие содержания и описание реализации этапов технологии формирования 

умения управлять проектами: мотивационно-целевого, содержательно-деятель-

ностного, инструментально-практического, рефлексивно-оценочного. 

8. Организационно-методические условия реализации технологии фор-

мирования умения управлять проектом у будущих педагогов в условиях про-
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фессиональной подготовки включают: разработку и реализацию методиче-

ских рекомендаций для преподавателей; разработку и реализацию програм-

мно-методического обеспечения процесса подготовки будущих педагогов; ор-

ганизацию и активное методическое сопровождение самостоятельной работы 

будущих педагогов, осуществляемых в форме смешанного обучения посред-

ством применения цифровых ресурсов.  
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ГЛАВА III. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

 ИССЛЕДОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТОМ У БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Организация опытно-экспериментальной работы по формированию 

умения управлять проектом у будущих педагогов в условиях 

 профессиональной подготовки 

 

Опытно-экспериментальная работа, направленная на оценку 

эффективности внедрения технологии формирования умения управлять 

проектами у будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки, 

проводилась на базе кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет на протяжении семи лет с 2018 г. по 2025 г. 

Целью опытно-экспериментальной работы являлась проверка 

эффективности разработанной технологии формирования умения управлять 

проектами у будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 

1. Проанализировать исследуемое явление – умение управлять 

проектами у будущих педагогов, с точки зрения возможности измерения 

исходного уровня его сформированности и выявления дальнейших изменений. 

2. Апробировать технологию формирования умения управлять 

проектами у будущих педагогов и определить условия ее реализации. 

3. Провести оценку эффективности технологии формирования умения 

управлять проектами у будущих педагогов. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась посредством 

реализации этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. В 

исследовании приняли участие 181 будущий педагог, студенты третьего курса 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» с двумя профилями подготовки. 



116 

 

Будущие педагоги, участвующие в реализации опытно-

экспериментальной работы, были разделены на две группы контрольную (90 

человек) и экспериментальную (91 человек). 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы 

выполнялся с целью установления актуальности исследования, конкретизации 

проблемы на основе выявления исходного уровня сформированности умения 

управлять проектами у будущих педагогов. 

Разработка и апробация технологии формирования умения управлять 

проектами у будущих педагогов являлась целью формирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы. 

Цель контрольного этапа состояла в определении итоговых результатов 

сформированности умения управлять проектами у будущих педагогов после 

проведения формирующих мероприятий, анализе и обобщении результатов и 

подведению итогов исследования. 

Общая характеристика опытно-экспериментальной работы, 

направленной проверку эффективности технологии представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Общая характеристика опытно-экспериментальной работы 
Алгоритм опытно-

экспериментальной 

работы: 

Метод (методика) Исследуемый 

параметр 

Результат 

1. 

Проанализировать 

исследуемое 

явление – умение 

управлять 

проектами у 

будущих педагогов, 

с точки зрения 

возможности 

измерения 

исходного уровня 

его 

сформированности 

и выявления 

дальнейших 

изменений, 

определив его 

компонентный 

состав.  

Анализ научных 

источников 

информации и 

нормативно-

правовой 

документации. 

Определение 

компонентов, 

показателей и 

уровней 

сформированност

и умения 

управлять 

проектами. 

Компоненты: 

мотивационный (по 

показателям 

мотивационной 

направленности и 

уровня развития 

внутренней мотивации 

к освоению учебной 

деятельности), 

когнитивный, 

деятельностный, 

рефлексивный. По 

каждому компоненту 

представлено описание, 

характеризующее 

уровни его 

сформированности: 

низкий, средний, 

высокий. 
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Продолжение таблицы 6 

2. Подобрать 

диагностический 

инструментарий и 

определить 

методику сбора 

данных о процессе 

формирования 

умения управлять 

проектами. 

Анализ источников 

на предмет 

имеющихся 

валидных и 

надежных 

диагностических 

инструментов, 

подходящих для 

оценки 

компонентов 

умения. 

Подбор методик, 

соответствующих 

параметрам: 

релевантности, 

надежности и 

валидности. 

Подобраны 

диагностические 

методики, 

позволяющие 

определить уровень 

сформированности 

компонентов умения 

управлять проектами. 

3. Провести 

констатирующий 

этап для 

определения 

исходного уровня 

сформированности 

умения управлять 

проектами у 

будущих педагогов 

в контрольной и 

экспериментальной 

группах. 

Методика 

диагностики 

направленности 

учебной мотивации 

Т. Д. Дубовицкой, 

методика 

«Педагогические 

ситуации» 

Р. С.  Немова,  

методика 

«Определение 

уровня 

сформированности 

педагогической 

рефлексии» 

О. В. Калашниковой, 

метод 

тестирования. 

Определение 

изначального 

уровня 

сформированност

и компонентов 

умения управлять 

проектами у 

будущих 

педагогов 

участников 

контрольной и 

экспериментально

й групп. 

На констатирующем 

этапе у будущих 

педагогов, 

участвующих в опытно-

экспериментальной 

работе (как в 

контрольной, так и в 

экспериментальной 

группах), выявлена 

необходимость в 

повышении уровня 

сформированности 

умения управлять 

проектами. 

4. Провести 

формирующий этап 

– апробировать 

технологию 

формирования 

умения управлять 

проектами у 

будущих педагогов 

и определить 

условия ее 

реализации. 

Апробация 

технологии в 

экспериментальной 

группе –проверка на 

практике, в 

реальных условиях 

теоретически 

построенной на 

основе системно-

процессного 

подхода технологии 

формирования 

умения управлять 

проектами у 

будущих педагогов, 

с целью изменения 

исследуемого 

явления (уровня 

сформированности 

умения управлять 

проектами). 

Отслеживание 

эффективности 

применяемой 

технологии, 

определение 

условий, 

обеспечивающих 

её реализацию 

Определены условия 

реализации технологии 

формирования умения 

управлять проектами у 

будущих педагогов. 
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Продолжение таблицы 6 

5. Провести 

контрольный этап 

опытно-

экспериментальной 

работы для 

определения 

уровня 

сформированности 

умения управлять 

проектами у 

будущих педагогов 

в контрольной и 

экспериментальной 

группах после 

формирующего 

этапа. 

Методика 

диагностики 

направленности 

учебной мотивации 

Т. Д. Дубовицкой, 

методика 

«Педагогические 

ситуации» 

Р. С Немова,  

методика 

«Определение 

уровня 

сформированности 

педагогической 

рефлексии» 

О. В. Калашниковой, 

метод 

тестирования. 

Динамика 

изменений 

компонентов 

умения управлять 

проектами 

(мотивационного, 

когнитивного, 

деятельностного, 

рефлексивного), 

которые были 

измерены на 

констатирующем 

этапе. 

Определен уровень 

сформированности 

умения управлять 

проектами у будущих 

педагогов в 

контрольной и 

экспериментальной 

группах после 

формирующего этапа. 

6. Провести оценку 

эффективности 

технологии 

формирования 

умения управлять 

проектами у 

будущих педагогов 

в условиях 

профессиональной 

подготовки. 

Методы 

математической 

статистики (U-

критерий Манна-

Уитни, χ2 - 

критерий Пирсона, 

коэффициент 

ранговой 

корреляции 

Спирмена). 

Эффективность 

предложенной 

технологии 

формирования 

умения управлять 

проектами, т. е. 

влияние 

реализованной 

технологии на 

изменение уровня 

сформированност

и умения. 

Разработанная 

технология 

формирования умения 

управлять проектами у 

будущих педагогов 

повлияла на уровень 

сформированности 

умения управлять 

проектами у будущих 

педагогов по сравнению 

с традиционным 

обучением. 

 

Для решения задачи определения эффективности разработанной 

технологии формирования умения управлять проектами у будущих педагогов 

был разработан диагностический инструментарий сформированности 

компонентов умения управлять проектами использовались следующие методы: 

– для выявления уровня сформированности мотивационного 

компонента умения подобрана методика диагностики направленности 

учебной мотивации Т. Д. Дубовицкой [195]; 

– для оценки когнитивного компонента применен метод тестирования, с 

помощью теста, составленного из вопросов с заданиями различного уровня 
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сложности (определение понятий и представлений, множественный выбор, 

вопросы на соответствие), позволяющими проверить сформированность знаний 

в соответствии с обозначенными уровнями (см. Приложение 5); 

– для изучения уровня сформированности деятельностного компонента 

использована методика «Педагогические ситуации» [154], позволяющая 

сделать вывод о педагогических способностях будущих педагогов на 

основании того, каким образом они решают задачи, описанные в 

педагогических ситуациях; 

– уровень сформированности рефлексивного компонента оценивался с 

помощью методики «Определение уровня сформированности педагогической 

рефлексии» О. В. Калашниковой [105]; 

– для анализа данных были применены методы математической 

статистики (U-критерий Манна-Уитни, χ2 - критерий Пирсона, коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена). 

Целью констатирующего этапа являлось выявление исходного уровня 

сформированности у будущих педагогов умения управлять проектами. 

Задачи констатирующего этапа заключались в следуюшем: 

– проанализировать философскую, психолого-педагогическую, 

методическую литературу по обоснованию подходов к выделению 

компонентов, показателей и уровней сформированности умения управлять 

проектами у будущих педагогов; 

– изучить нормативные документы, определить структурные 

компоненты, выделить критерии, показатели и уровни сформированности 

умения управлять проектами [278]; 

– выявить современное состояние подготовки будущих педагогов в 

контексте темы исследования по формированию умения управлять проектами; 

– подобрать методики, разработать диагностический инструментарий 

для оценки уровня сформированности умения управлять проектами; 

– определить выборку экспериментальной группы для проведения 

опытно-экспериментальной работы; 
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– организовать и провести диагностические мероприятия по 

определению уровня сформированности умения управлять проектами. 

Оценка сформированности умения является уровневой, проводится по 

каждому компоненту и позволяет определить у будущих педагогов степень 

сформированности умения управлять проектами. 

Предлагаемый нами взгляд на умение управлять проектами у будущих 

педагогов, включая его содержание, компоненты и показатели, является новым 

в своем роде и, на данный момент, не обеспечен готовым диагностическим ин-

струментарием. В связи с этим, выбор инструментов диагностики основывался 

на тщательном анализе содержательного аспекта каждого из диагностируемых 

компонентов, что позволило нам подобрать наиболее релевантные методы для 

их измерения компонентов и показателей умения. 

В соответствии с обоснованием и характеристикой выделенных критериев и 

их показателей разработан диагностический инструментарий оценивания уровня 

сформированности умения управлять проектами у будущих педагогов. По моти-

вационному, деятельностному, рефлексивному компонентам предложены надеж-

ные и валидные в рассматриваемой области применения методики. Поскольку рас-

сматриваемая в рамках исследования готовность предусматривает наличие узко-

профильных знаний, умений и навыков, нами дополнительно разработан тест, поз-

воляющий определить уровень сформированности когнитивного компонента уме-

ния управлять проектами у будущих педагогов (см. Приложение 5). 

Рассмотрим результаты констатирующего этап опытно-эксперименталь-

ной работы, который проводился с целью изучения уровня сформированности 

умения управлять проектами у будущих педагогов по следующим компонен-

там: мотивационному (по показателям мотивационной направленности и 

уровня развития внутренней мотивации к освоению учебной деятельности), по 

когнитивному (по показателям уровня знаний об основах управления проек-

тами и понимания их применения в деятельности), деятельностному (по пока-

зателям уровня взаимодействия в командной работе и способности решать пе-

дагогические конфликтные ситуации), рефлексивному (по показателям уровня 
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развития педагогической рефлексии и способности к самопознанию и самосо-

вершенствованию) и осуществим оценку однородность выборок полученных 

экспериментальных данных. 

Для определения однородности выборок результатов уровня сформиро-

ванности умения управлять проектами у будущих педагогов был применен ме-

тод статистический метод, позволяющий определить различия в расположении 

двух выборок – U-критерий Манна-Уитни. 

Для выявления уровня сформированности мотивационного компонента 

умения подобрана методика диагностики направленности учебной мотивации 

Т. Д. Дубовицкой [195]. Основной задачей методики является выявление кате-

горий из числа будущих педагогов в зависимости от направленности мотива-

ции изучения определенной предметной области, с обозначением доминиро-

вания внешней мотивации, внутренней мотивации и среднего типа. Фактор мо-

тивации, по мнению автора методики Т. Д. Дубовицкой, для реализации 

успешного процесса обучения является более сильным, чем интеллектуальный 

фактор. Автор также отмечает, что преобладание внутренней мотивации со-

провождается активностью обучающегося в процессе обучения.  

Показатели сформированности уровня мотивационного компонента 

умения управлять проектами у будущих педагогов определены через результат 

сформированности уровня внутренней мотивации (по методике Т. Д. Дубо-

вицкой) и представлены на рисунке 2. 

По итогам проведенной диагностики можно отметить, что низкий уро-

вень внутренней мотивации определен у 14,5% участников контрольной 

группы и, соответственно, у 12,1% в экспериментальной группе. Средний уро-

вень сформированности внутренней мотивации зафиксирован у 73,3% участ-

ников контрольной группы и у 74,8% экспериментальной. Распределение по 

высокому уровню среди участников опытно-экспериментальной работы сло-

жилось следующим образом: у 12,2% респондентов контрольной и 13,1% экс-

периментальной групп. 
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Рисунок 2 – Результаты оценки сформированности уровня мотивационного 

компонента умения управлять проектами у будущих педагогов через  

показатель сформированности уровня внутренней мотивации 

 (по методике Т. Д. Дубовицкой). 

 

Результаты диагностики изначального уровня сформированности моти-

вационного компонента умения управлять проектами у будущих педагогов 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Сравнительные данные по уровням мотивационного компонента 

умения управлять проектами у будущих педагогов на констатирующем этапе 

Показатели мотивационного 

компонента 

КГ ЭГ 

Абс. % Абс. % 

Низкий уровень внутренней мотивации  13 14,5 11 12,1 

Средний уровень внутренней мотивации 66 73,3 68 74,8 

Высокий уровень внутренней мотивации 11 12,2 12 13,1 

Достоверность различий - 

Примечание: - статистических различий между результатами сформированности мо-

тивационного компонента умения управлять проектами у участников контрольной и экспе-

риментальной групп не выявлено 

 

Установлено, что показатели оценки изначального уровня сформированно-

сти мотивационного компонента умения управлять проектами у будущих педаго-

гов в контрольной и экспериментальной группах по расчету U-критерия Манна-

Уитни не имеют статистически значимых различий (уровень значимости р>0,05). 

Дополнительно к данной методике разработан опросник по определению 

ценностного отношения к проектной деятельности и степени мотивационной 
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готовности осуществлять управление проектами (см. Приложение 5). Исполь-

зуя вопросы анкеты, возможно указать степень влияния процесса управления 

проектами, осуществляемого педагогами на эффективность проектной дея-

тельности в рамках учебного проекта: а) незначительная; б) значительная; в) 

критически важная. Также дополнительные сведения можно получить с помо-

щью открытого вопроса: продолжите предложение: «Наличие умения управлять 

проектами необходимо мне для…». Кроме того, вопросы анкеты позволяют отоб-

разить самостоятельную оценку будущими педагогами степени готовности к 

управлению проектами (не готов, низкая, средняя, высокая степень готовности). 

Анализ результатов опроса будущих педагогов (см. рисунок 3), прове-

денного с целью выявления их мотивации к формированию умения управлять 

проектами, позволяет понять факторы, которые необходимо учитывать для по-

вышения эффективности процесса подготовки. 

Опрос показал, что большинство будущих педагогов положительно 

относятся к проектной деятельности, считая ее полезной для подготовки к 

профессии (59,1%), важной частью обучения (35%) и ключевой задачей 

обучения школьников (34%). Интерес также обусловлен личным опытом 

(7,3%). Отрицательное отношение, связанное со сложностью или отсутствием 

интереса, проявили лишь немногие респонденты (1,5% и 2,2%). 

Одним из важных аспектов исследования является изучение того, как бу-

дущие педагоги оценивают степень влияния управленческого процесса, орга-

низованного педагогом, на результативность проектной деятельности обучаю-

щихся в рамках учебных проектов. 

Изучение мнений будущих педагогов показало, что они в подавляющем 

большинстве признают существенную роль умения педагога управлять 

проектами, в том числе в обеспечении результативности проектной 

деятельности обучающихся: 81,6% опрошенных отметили значительную 

степень влияния, 10,6% – как критически важную. Незначительной эту роль 

считают лишь 7,8% опрошенных респондентов. 
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Рисунок 3 – Результаты опроса будущих педагогов о мотивационной 

составляющей к формированию у них умения управлять проектами (в %) 

 

Результаты анализа диагностических данных свидетельствуют о том, что 

в мотивационной структуре будущих педагогов превалируют внешние мотивы 

(социальный престиж, материальное вознаграждение) над внутренними 

(стремление к самореализации). Кроме того, они демонстрируют понимание 

влияния управленческой роли педагога на эффективность проектов 

обучающихся, а также выражают интерес к процессу управления проектами. 

Для оценки когнитивного компонента на основе вопросов фонда оценоч-

ных средств разработан тест с заданиями различного уровня сложности (опре-

деление понятий и представлений, множественный выбор, вопросы на соот-

ветствие), позволяющими проверить сформированность знаний в соответ-

ствии с обозначенными уровнями (см. Приложение 5). Вопросы теста выяв-

ляют знания по основам проектной деятельности (содержание основных поня-

тий, этапы, виды проектов, компоненты, результаты); основам управления 

проектами; умения применять знания в области управления проектами для до-

стижения образовательных результатов. 
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Показатели уровня когнитивного компонента умения управлять проектами 

у будущих педагогов определены через результат тестирования и выявления 

уровня знаний в области управления проектами и представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Результаты оценки сформированности уровня когнитивного 

 компонента умения управлять проектами у будущих педагогов через  

показатели сформированности знаний в области управления проектами 

 

Анализ данных на рисунке 4 показывает, что когнитивный компонент у 

участников обеих групп сформирован в основном на недостаточном уровне: 

низкий уровень зафиксирован у 42,2% участников контрольной группы и у 

42,9% экспериментальной группы. Средний уровень – у 50% респондентов 

контрольной группы и у 50,5% экспериментальной. У 7,8% в контрольной и у 

6,5% в экспериментальной группе распределилось количество участников с 

высоким уровнем когнитивного компонента. 

Результаты расчета U-критерия Манна-Уитни по показателям сформи-

рованности когнитивного компонента у участников контрольной и экспери-

ментальной групп представлены в таблице 8, из анализа данных которой сле-

дует, что статистически значимые различия в результатах обеих групп отсут-

ствуют (уровень значимости р>0,05). 
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Таблица 8 – Сравнительные данные по уровням когнитивного компонента  

умения управлять проектами у будущих педагогов на констатирующем этапе 
Показатели когнитивного 

компонента 

КГ ЭГ 

Абс. % Абс. % 

Низкий уровень  38 42,2 39 42,9 

Средний уровень  45 50 46 50,5 

Высокий уровень 7 7,8 6 6,6 

Достоверность различий - 

Примечание: - статистических различий между уровнем сформированности когни-

тивного компонента у участников контрольной и экспериментальной групп не выявлено 

 

Диагностика сформированности деятельностного компонента осуществ-

лялась через применение методики «Педагогические ситуации» Р. С. Немова, 

позволяющая сделать вывод об уровнях педагогических способностей буду-

щих педагогов на основании того, каким образом они решают задачи, описан-

ные в педагогических ситуациях. Структура и уровни педагогических способ-

ностей наиболее полно раскрыты в концепции научной школы Н. В. Кузьми-

ной, согласно которой выделяют перцептивно-рефлексивные, гностические, 

проектировочные, конструктивные, коммуникативные и организаторские пе-

дагогические способности [123, 124]. 

По нашему мнению, представленный материал адекватно отражает способ-

ности, необходимые для педагогической деятельности, в том числе в области 

управления проектами, демонстрируя понимание сути управленческого процесса. 

Показатели деятельностного компонента умения управлять проектами у 

будущих педагогов определены через результат сформированности педагоги-

ческих способностей (по методике Р.С. Немова) и представлены на рисунке 5. 

Интерпретация результатов данных позволяет нам обозначить резуль-

таты проведенной диагностики развития педагогических способностей: слабо-

развитые у участников в количестве 21,1% в контрольной и 25,3% в экспери-

ментальной группах, среднеразвитые у 62% респондентов контрольной и 

59,3% участников экспериментальной групп. Высокоразвитые педагогические 

способности обнаружены у 16,7% участников контрольной группы и у 15,4% 

в экспериментальной группе. 
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Рисунок 5 – Результаты оценки сформированности деятельностного  

компонента умения управлять проектами у будущих педагогов через  

показатель сформированности уровней развития педагогических  

способностей (по методике Р.С. Немова) 

 

Результаты диагностики изначального уровня сформированности дея-

тельностного компонента умения управлять проектами у будущих педагогов в 

контрольной и экспериментальной группах представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Сравнительные данные по уровням деятельностного компонента 

умения управлять проектами у будущих педагогов на констатирующем этапе 
Показатели деятельностного 

 компонента 

КГ ЭГ 

Абс. % Абс. % 

Слаборазвитые педагогические спо-

собности 

19 21,1 23 25,3 

Среднеразвитые педагогические 

способности  

56 62,2 54 59,3 

Высокоразвитые педагогические 

способности 

15 16,7 14 15,4 

Достоверность различий - 

Примечание: - статистических различий между результатами сформированности де-

ятельностного компонента умения управлять проектами у участников контрольной и экс-

периментальной групп не выявлено 
 

Результаты сравнения данных свидетельствуют о том, что показатели 

оценки изначального уровня сформированности деятельностного компонента 
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умения управлять проектами у будущих педагогов в контрольной и экспери-

ментальной группах по расчету U-критерия Манна-Уитни не имеют статисти-

чески значимых различий (уровень значимости р>0,05). 

Методика «Определение уровня сформированности педагогической ре-

флексии» О. В. Калашниковой использовалась для оценки рефлексивного компо-

нента, результаты диагностических мероприятий представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Результаты оценки сформированности рефлексивного 

 компонента умения управлять проектами у будущих педагогов через  

показатель сформированности педагогической рефлексии  

(по методике О.В. Калашниковой) 

 

Низкий уровень сформированности педагогической рефлексии выявлен 

у 22,2% участников контрольной группы и 23,1% экспериментальной группы, 

средний уровень определен у 62,2% и 59,9% участников контрольной и экспе-

риментальной групп, соответственно. Высокий уровень сформированности пе-

дагогической рефлексии отмечается у участников контрольной группы в коли-

честве 15,6% и в экспериментальной группе у 17,6% будущих педагогов. 

Данные для расчета U-критерия Манна-Уитни по показателям сформирован-

ности рефлексивного компонента у участников контрольной и экспериментальной 
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групп представлен в таблице 10, из которых следует, что статистически значимые 

различия в результатах обеих групп отсутствуют (уровень значимости р>0,05). 

Таблица 10 – Сравнительные данные по уровням рефлексивного компонента 

умения управлять проектами у будущих педагогов на констатирующем этапе 

Показатели рефлексивного 

компонента 

КГ ЭГ 

Абс. % Абс. % 

Низкий уровень рефлексии 20 22,2 21 23,1 

Средний уровень рефлексии 56 62,2 54 59,3 

Высокий уровень рефлексии 14 15,6 16 17,6 

Достоверность различий - 

Примечание: - статистических различий между результатами сформированности ре-

флексивного компонента умения управлять проектами у участников контрольной и экспе-

риментальной групп не выявлено 

 

Дополнительно разработана анкета-опросник (см. Приложение 5), выяв-

ляющая уровень сформированности умений анализировать и оценивать свою 

деятельность и результативность проектной деятельности обучающихся. С по-

мощью нескольких вопросов мы определили самооценку определения умения 

осуществлять рефлексию и оценку результатов проектной деятельности; уме-

ния оценивать степень своей готовности к управлению проектами. 

В рамках настоящего исследования рефлексивная деятельность понима-

ется как совокупность умений осуществлять самоанализ и самооценку своей 

деятельности, которые предоставляют будущим педагогам возможность кри-

тически осмыслить свою управленческую деятельность в учебных ситуациях 

и способствуют планированию их будущего профессионального пути. 

Анализ результатов опроса выявил, что большинство будущих педагогов 

испытывают сложности в управлении проектами, обусловленные недостаточ-

ной сформированностью умений в данной области. Приведенные примеры от-

ветов, свидетельствующие о «нехватке профессионализма», «сложностях с ал-

горитмом управления», «непонимании процессов контроля и оценки», а также 

о потребности в «знаниях по структуре проекта и вовлечению обучающихся», 

подтверждают необходимость организации целенаправленной формирования 
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умения управлять проектами у будущих педагогов. 

Для исследования статистически значимых взаимосвязей между пере-

менными (компонентами умения управлять проектами у будущих педагогов: 

мотивационным, когнитивным, деятельностным, рефлексивным) был прове-

ден анализ с использованием критерия Спирмена, результаты которого свиде-

тельствуют о наличии таких взаимосвязей (см. таблицу 11). 

Таблица 11 – Корреляционная матрица компонентов умения управлять         

проектами у будущих педагогов (n=181) 

 Мотивационный Когнитивный Деятельностный Рефлексивный 

Мотивационный –     

Когнитивный 0,295*** –    

Деятельностный 0,131 0,206** –   

Рефлексивный 0,177* 0,277*** 0,623*** –  

* – уровень значимости р <0,05; 

** – уровень значимости р <0,01; 

* – уровень значимости р <0,001 

 

Проведенный анализ по критерию Спирмена позволяет свидетельство-

вать о наличии статистически значимых взаимосвязей (p <0,05 и менее) между 

всеми компонентами, за исключением корреляции деятельностного и мотива-

ционного, где rэмп=0,131, что меньше критического значения. Отсутствие ста-

тически значимой корреляции деятельностного и мотивационного компонен-

тов объясняется более сложным характером их взаимосвязи. В основе деятель-

ности могут быть заложены разные виды мотивации, обусловленные не только 

внутренними побуждениями, но и внешними факторами. То есть взаимосвязь 

деятельностного и мотивационного компонентов является не линейной, а опо-

средованной, в частности когнитивным и рефлексивным компонентами, как 

преломлением через сознание человека. 

Таким образом, корреляция рассматриваемых компонентов позволяет 

рассматривать их как интегральный показатель, единый конструкт. 
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Результаты диагностических мероприятий, отражающие уровень сфор-

мированности каждого компонента умения управлять проектами у будущих 

педагогов, были систематизированы в сводной таблице данных. Количествен-

ная интегральная оценка сформированности умения осуществлялась путем 

усреднения баллов по выделенным компонентам, используя 10-балльную 

шкалу: высокий уровень – 8-10 баллов, средний – 5-7 баллов, 4 и менее баллов 

– низкий уровень. 

Полученные результаты вычислялись по формуле: 

𝑆инт =
Sм + Sк +  Sд +  Sр

4
 

где Sинт – оценка уровня сформированности умения управлять 

проектами у будущих педагогов; 

Sм – оценка уровня сформированности мотивационного компонента 

умения управлять проектами у будущих педагогов; 

Sк – оценка уровня сформированности когнитивного компонента 

умения управлять проектами у будущих педагогов; 

Sд – оценка уровня сформированности деятельностного компонента 

умения управлять проектами у будущих педагогов; 

Sр – оценка уровня сформированности рефлексивного компонента 

умения управлять проектами у будущих педагогов. 

Результаты диагностики отражены нами в таблицах12 и 13. 

Таблица 12 — Результаты диагностики уровня сформированности умения 

управлять проектами у будущих педагогов в контрольной группе 

Количество  

участников 

(Абс.) 

Показатель Уровни 

низкий средний высокий 

90 Sм 14,5 73,3 12,2 

Sк 42,2 50 7,8 

Sд 21,1 62,2 16,7 

Sр 22,2 62,2 15,6 

Sинт 25 62 13 
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Таблица 13 — Результаты диагностики уровня сформированности умения 

управлять проектами у будущих педагогов в экспериментальной группе 

Количество 

участников 

(Абс.) 

Показатель Уровни 

низкий средний высокий 

91 Sм 12,1 74,8 13,1 

Sк 42,9 50,5 6,6 

Sд 25,3 59,3 15,4 

Sр 23,1 59,3 17,6 

Sинт 26 61 13 

 

Далее представим результаты самооценки будущих педагогов 

относительно уровня сформированности их умения управлять проектами, 

полученные на основе ответов на вопрос: «Оцените сформированность своего 

умения управления проектами». Анализ самооценки будущих педагогов 

показал, что значительная часть опрошенных (48,9%) оценивает свой уровень 

сформированности умения управлять проектами как низкий, а 42,4% – как 

средний. Это говорит о том, что у большинства будущих педагогов либо 

отсутствуют необходимые навыки, либо они находятся на начальном или 

среднем этапе формирования. При этом лишь небольшое количество 

респондентов (2,9%) считают свой уровень сформированности высоким, а 

5,8% – не сформированным вообще. Данные результаты свидетельствуют о 

необходимости целенаправленной работы по развитию управленческих 

компетенций в проектной деятельности. Это распределение подтверждает 

полученные диагностические данные и четко указывает на необходимость 

организации целенаправленной работы по формированию и развитию 

управленческих умений в области проектного менеджмента. 

Аналитические данные, полученные на контрольном этапе опытно-

экспериментальной работы, помогли определить, что у большинства будущих 

педагогов, принявших участие в диагностических мероприятиях, 

наблюдаются поверхностные знания и недостаточная сформированность 

управленческих умений и навыков в области управления проектами. 
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Диагностический инструментарий обеспечивает возможность оценки 

соответствия уровня сформированности умения управлять проектами у 

будущих педагогов по установленным компонентам. 

Эмпирические данные, полученные в ходе опытно-экспериментальной 

работы, подтверждают его актуальность и указывают на необходимость 

организации целенаправленной работы с целью повышения уровня 

сформированности умения управлять проектами у будущих педагогов в 

условиях профессиональной подготовки. Выявленный недостаточный 

уровень сформированности умения свидетельствует о неэффективности 

подготовки имеющимися средствами. Подготовка должна осуществляться 

целенаправленно, последовательно через комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, объединенных в технологию формирования умения управлять 

проектами у будущих педагогов. 

 

3.2. Результаты опытно-экспериментальной работы по исследованию  

эффективности технологии формирования умения  

управлять проектами у будущих педагогов 

 

Целью формирующего этапа опытно-экспериментальной работы явля-

лась апробация технологии формирования умения управлять проектами у бу-

дущих педагогов; определение условий, обеспечивающих ее реализацию. 

Представим задачи формирующего этапа: 

1. Реализовать разработанную технологию в экспериментальной группе. 

2. Регулярно собирать данные о процессе реализации технологии 

(например, посредством наблюдения, анкетирования, анализа результатов вы-

полнения заданий, самостоятельной работы). 

3. Выявить условия реализации технологии. 

В рамках данного этапа опытно-экспериментальной работы был реали-

зован процесс формирования умения управлять проектами. 

После получения результатов диагностических мероприятий, проведен-
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ных на констатирующем этапе, был сформирован план формирующих воздей-

ствий и мероприятий и осуществлялась разработка содержания программно-

методического обеспечения технологии. 

Задачей первого этапа технологии (мотивационно-целевого) являлось 

формирование мотивационного компонента. 

В рамках данного этапа технологии осуществлялась работа над следую-

щими содержательно-смысловыми единицами: проблема значимости и моти-

вационной готовности к управлению проектами в системе образования, место 

проектной деятельности в учебном процессе, требования профессионального 

стандарта педагога к организации проектной деятельности учащихся, трудо-

вые функции педагога, связанные с организацией проектной деятельности и 

реализацией функций педагогического управления. Рассматривались примеры 

применения управления проектами в образовании. 

Для решения задачи по формированию мотивационного компонента 

были организованы следующие виды деятельности и применены методы обу-

чения: проведение дискуссии и написание эссе; составление интеллект-карт; 

анализ нормативных документов и составление матрицы компетенций буду-

щего педагога; анализ кейсов по реализации проектов в сфере образования, 

описывающих цели, задачи, ход реализации, результаты и полученные уроки. 

Для обозначения результатов самоопределения и самооценки сформиро-

ванности мотивационной значимости и целеполагания к формированию умения 

управлять проектами, был проведен опрос по вопросам авторской анкеты. При-

ведем некоторые варианты ответов будущих педагогов на вопрос: «Определите 

своё ценностное отношение и мотивационную готовность к управлению проек-

тами и проектной деятельностью, сформулируйте и продолжите предложение, 

выразив свое личное мнение: умение управлять проектами…». 

«Я считаю, что управление проектной деятельностью нужно препода-

вать всем педагогам в школах, проводить для них курсы по управлению, по-

тому что это очень важное умение для педагогов в наше время» — вот убеди-

тельная позиция, которую высказала Полина Ш. 
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Наталья Д. выражает полную готовность к освоению навыков управле-

ния проектами, подчеркивая важную роль проектной деятельности в совре-

менном образовании: «Готова ко всему перечисленному, так как считаю, что 

проектная деятельность играет важную роль в современном образовании». 

Наталья Д. Её слова находят подтверждение в высказывании Юлии К., которая 

уверена, что умение управлять проектами станет основой для формирования 

необходимой как управленческой, так и проектировочной компетентности в 

её будущей педагогической деятельности: «Умение управлять проектами по-

способствует формированию необходимой как управленческой, так и проек-

тировочной компетентности моей будущей педагогической деятельности».  

Таким образом, значительная часть будущих педагогов, по результатам 

завершения мотивационно-ценностного этапа, направленного на формирова-

ние мотивационного компонента умения управлять проектами, обозначили для 

себя высокий уровень значимости и мотивационной готовности к управлению 

проектами. Но есть и примеры, демонстрирующие недостаточный уровень зна-

чимости или готовности к формированию умения управлять проектами. Так, 

например, будущий педагог Алексей П. в своем ответе демонстрирует следую-

щую позицию: «Не готов ко всему перечисленному, считаю это тратой времени 

урока, т. к. материал (для изучения на уроках) с каждым годом всё сложнее и 

больше, а времени на уроках больше не становится, и увеличивать его нельзя, и 

всё это сильно повысит нагрузку как на самих детей, так и на педагога». 

В целом, по окончании этапа, путем анализа самооценки студентами 

своих результатов отмечены следующие результаты: повысилась заинтересо-

ванность студентов в проектной деятельности, сформировалось положитель-

ное отношение к проектной работе, увеличилось количество студентов, жела-

ющих участвовать в проектах, повысилась активность и инициативность сту-

дентов в проектной деятельности. До начала реализации данного этапа только 

30% будущих педагогов считали проектную деятельность важной для своей 

будущей профессии, после – этот показатель вырос до 75%. 
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Деятельностное содержание, реализованное на содержательно-деятель-

ностном этапе, было направлено на формирование когнитивного компонента. 

В рамках изучения дисциплин будущие педагоги выполняли практико-

ориентированные задания, творческие задания по разработке буклетов, чек-

листов, «упаковка смыслов», решали ситуационные задачи, принимали уча-

стие в организованных дискуссиях. Приведем примеры некоторых заданий.  

Будущим педагогам предлагалось решить ситуационные задачи: «Пред-

ставьте, что Вас назначили ответственным за организацию и управление круп-

ным школьным проектом, в котором задействованы учащиеся нескольких 

классов, другие педагоги и сотрудники. Опишите алгоритм своих действий по 

организации коммуникаций с участниками проекта на подготовительном 

этапе», «В уже существующую команду проекта включили учащегося, только 

что переведенного в вашу школу, в команде стали возникать конфликты, свя-

занные с неприятием нового участника команды. Возникла напряженность в 

отношениях между «старичками» и «новичком». Ваши действия?». 

Далее приведем пример практико-ориентированного задания: «Заполните 

таблицу «Технологическая карта по управлению проектной деятельностью уча-

щихся». По каждому из перечисленных процессов определите задачный ряд по 

всем этапам проектной деятельности. Далее определите результат и действия пе-

дагога для достижения результата. Для описания раздела «Управленческие дей-

ствия» целесообразно помнить о следующих функциях управления: педагогиче-

ский анализ, мотивация, целеполагание, планирование, организация, контроль, 

оценка, регуляция и корректировка». 

Также будущие педагоги выполняли творческие задания по разработке 

буклетов, чек-листов, «упаковка смыслов», например: «Найдите информацию 

в предлагаемых источниках и обобщите материал по рассматриваемому во-

просу. Предложите материал на рассмотрение группе в ходе практического за-

нятия, рекомендуется творческая подача и визуализация материала (может 

быть инфографика, схема, буклет, интеллект-карта и т. д.). На основе анализа 
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источников информации составьте рекомендации, способствующие улучше-

нию следующих показателей: увеличить количество педагогов, занимаю-

щихся проектной деятельностью; увеличить количество учащихся, вовлечен-

ных в проектную деятельность; увеличить количественные показатели по 

написанию проектов для учащихся; повысить количество работ, представлен-

ных на внешкольных конкурсах». 

Творческое задание «Основные категории дисциплины» (рассмотреть и 

проанализировать основные категории дисциплины и оформить: блок-схему, 

инфографику или другим способом визуализировать по методу «Упаковка 

смыслов». Основные категории дисциплины: управление проектом, команда 

(проектная команда), коммуникация в проекте, педагогический проект, обра-

зовательный проект, проектная роль, окружение проекта. 

В ходе обсуждения материала, были затронуты дискуссионные вопросы, 

например: «Как эффективно управлять командой учащихся при реализации 

группового проекта, учитывая разные уровни подготовки, интересы и личност-

ные особенности? Какие стратегии разрешения конфликтов можно использо-

вать?», «Как наладить эффективную коммуникацию между всеми участниками 

проекта (учащиеся, педагоги, родители, внешние эксперты)? Какие инструменты 

и методы коммуникации наиболее подходят для разных этапов проекта?». 

После завершения этапа будущие педагоги ответили на вопросы анкеты 

для оценки эффективности развивающих мероприятий, направленных на изме-

нение сформированности когнитивного компонента. Так, например, участники 

экспериментальной группы отметили, что в результате изучения  дисциплин 

«Управление образовательными системами» и «Национальные проекты и про-

граммы в региональном образовании» получили ответы на следующие вопросы: 

что такое управление проектами, проектной деятельностью, педагогический ме-

неджмент, государственные программы и национальный проект в России про об-

разование, как правильно управлять, как правильно выполнять проект,  какие 

функции управления существуют, для чего необходимы проекты в школе, каким 

образом идёт распределение нагрузки проектной деятельности на учителей, как 
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управлять, с чего начать управление, какова роль педагога и в проектной деятель-

ности, процесс мотивации обучающихся к проектной деятельности и др. 

Также участники экспериментальной группы отметили выполнение ка-

ких заданий и применение каких методов на занятиях были наиболее инте-

ресны и эффективны. Среди наиболее частых ответов фигурируют: метод сме-

шанного обучения, выполнение практико-ориентированных заданий и зада-

ний творческого характера. Так, например, Алина О., сообщает: «Наиболее ин-

тересным показался метод, когда сначала мы сами разбираемся с заданием, а 

на следующем занятии уже осознанно проверяем с преподавателем и исправ-

ляем ошибки. Еще понравились задания, связанные с дискуссионным обсуж-

дением». Ольга М. отмечает: «Мне понравилось делать практические творче-

ского характера, также интересно было делать задание в формате «Упаковка 

смыслов». Очень понравилось, когда мы обсуждали проблемные вопросы и 

сообща находили ответы на них. Было очень интересно». 

Студенты отметили и сложности в выполнении некоторых заданий, в 

частности, заполнение технологической карты и выполнение заданий, требу-

ющих открытого развернутого ответа. 

В то же время будущие педагоги отметили, что, если есть заинтересован-

ность в выполнении заданий, то их решение не вызывает особых сложностей, об 

этом свидетельствует высказывание Елизаветы Д.: «Не было таких заданий, кото-

рые были бы мне непосильны. Просто они требовали времени и усилий, чтобы 

подумать. В чём больше всего мне понравились дисциплины, что они дают воз-

можность творчески проявить себя и было интересно выполнять задания». 

Таким образом, анализируя данные самоанализа и самооценки можно 

подвести итог, по завершению данного этапа у участников экспериментальной 

группы: улучшилось знание основных понятий и принципов проектной дея-

тельности, сформировалось представление об этапах и методах реализации 

проектов. До начала реализации данного этапа средний балл по тесту на зна-

ние основ проектной деятельности составлял 3,5, после он увеличился до 4,6. 
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На инструментально-практическом этапе будущие педагоги приме-

няли знания и умения, полученные в рамках дисциплин. На практику им было 

выдано индивидуальное задание, предусматривающее организацию проект-

ной деятельности обучающихся (индивидуальной или групповой) и управле-

ние проектами по изученному алгоритму. Задание сопровождалось оценоч-

ными бланками и требовало определения задач для каждого этапа проектной 

деятельности (подготовительный, планирование, реализация, итоговый). 

В ходе выполнения студентами индивидуального задания руководитель 

от базы практики заполнял экспертный лист, в котором отражались критерии 

оценивания и показатели эффективности управления (см. Приложение 3). Экс-

пертная оценка опыта, по нашему мнению, является важным звеном диагно-

стических мероприятий. Ее положительной характеристикой мы считаем не-

заинтересованность в завышении или занижении оценки показателей, т. е. объ-

ективность нейтральной стороны процесса подготовки – учителей или других 

специалистов образовательных организаций. 

После прохождения практики будущие педагоги представляли руководи-

телю практики от ВятГУ выполненное задание (карту самооценки), составленное 

в соответствии с образцом, и экспертный лист (см. Приложение 3). Выполненные 

индивидуальные задания будущие педагоги сдавали в форме отчета по практике. 

После анализа представленных отчетов, включающих листы самооценки и экс-

пертной оценки руководителей практики, было организовано рефлексивное об-

суждение по результатам подготовки, на котором будущие педагоги озвучивали 

необходимые, на их взгляд, варианты и способы совершенствования своих уме-

ний в области управления проектами. 

В ходе рефлексивного обсуждения и обобщая результаты прохождения 

практики, студенты давали ответ на вопрос, что такое в их понимании – управ-

ление проектами, проектной деятельностью. 

Так, например, Екатерина Д. отмечает, что это «процесс совместной де-

ятельности учащегося и педагога по разработке проекта, предполагающий 
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определение представлений о конечном продукте деятельности, этапов проек-

тирования, реализации, оформления и публичной защиты личностно значи-

мого и социально актуального проекта, включая рефлексию процесса и резуль-

татов деятельности». Будущий педагог Ольга М. ставит акцент на том, что «де-

ятельность заключается не только в контроле и организации, но и в общении 

с детьми. Это сложный процесс, который нужно отслеживать от начала до 

конца, в который нужно погружаться с головой. И думать не только за себя, 

но и за своих обучающихся». 

Умение управлять проектами, сообщает Дмитрий Ш.: «это прежде всего 

хорошее знание материала и хорошая управленческий навык, а также эффектив-

ность в данной сфере. Это управление образовательной организацией в режиме 

развития, при котором осваиваются новшества, и наращивается образовательный 

потенциал организации, и, как следствие, улучшается качество его работы». 

Дополнительно в рамках реализации данного этапа студентам предлага-

лось активно участвовать в разработке и реализации собственных проектов, с 

целью их дальнейшего участия в конкурсах и других инициативах. Осуществ-

лялась эта деятельность посредством разработанного электронного учебного 

курса «Функциональные области управления проектом». Программа курса 

представляет собой углубленную подготовку, нацеленную на формирование у 

будущих педагогов умения управлять проектами, необходимого для самостоя-

тельной разработки и реализации образовательных и педагогических проектов. 

Курс включает в себя 12 тем, каждая из которых обеспечивает глубокое пони-

мание трех основных аспектов (смыслов), закрепление навыков с помощью 

практических заданий и тренажеров. Темы курса: стадии процесса управления 

проектом; инициация проекта; планирование проекта, организация и контроль 

выполнения проекта; анализ и регулирование выполнения проекта, закрытие 

проекта; управление предметной областью проекта; управление проектом по 

временным параметрам; управление качеством в проекте; управление стоимо-

стью и финансированием проекта; управление рисками и возможностями в про-
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екте; управление человеческими ресурсами в проекте; управление коммуника-

циями в проекте; управление изменениями в проекте. 

Для сопровождения работы по созданию проектов будущими педаго-

гами, для организации аудиторной и внеаудиторной работы рекомендовалось 

использовать разработанное В. В. Утемовым, О. В. Шакировой учебное посо-

бие «Проектный менеджмент в образовании. Объекты управления» [252]. 

Также были организованы консультации по участию студентов – буду-

щих педагогов в проектной деятельности, в том числе в разработке собствен-

ных проектов. На консультациях будущие педагоги задавали вопросы по со-

держанию и последовательности выполнения проекта; о том, как лучше орга-

низовывать свою деятельность, чтобы достигать результата в установленные 

сроки; как планировать и осуществлять руководство деятельностью участни-

ков команды проекта; какими способами можно привлекать к участию в про-

екте заинтересованных участников; как составлять смету проекта, определять 

и использовать требуемые ресурсы. Чаще всего затруднения у будущих педа-

гогов возникали с формулировкой цели проекта, с выделением задач и опре-

делением их правильной последовательности.  

Представим примерную тематику разработанных будущими педагогами 

проектов: «Управление проектом по формированию креативного мышления сред-

ствами образовательного интенсива», «Управление программой по методологии 

учебной деятельности средствами проектной деятельности»,  «Формирование эко-

логической культуры младших школьников через экологические игры», «Управ-

ление программой по развитию навыков сотрудничества у школьников сред-

ствами проектной деятельности», «Повышение учебной мотивации школьников 

на основе использования нетрадиционных форм обучения в основной школе», 

«Управление проектом по развитию дизайнерского мышления старшеклассников 

в образовательном проектировании», «Управление формированием коммуника-

тивной компетенции у старшеклассников в учебно-проектной деятельности», 

«Управление проектом по формированию творческих способностей младших 

школьников», «Управление проектом по организации художественно-творческой 
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деятельности у младших школьников», «Педагогическое проектирование про-

граммы развития социальной активности подростков», «Педагогическая под-

держка формирования гражданской идентичности младших школьников», «Фор-

мирование представлений о здоровом образе жизни у младших школьников по-

средством изучения особенностей русских народных праздников», «Влияние са-

моразвития на становление гармоничной личности», «Проблема толерантности в 

современном образовательном процессе», «Психогеометрия как метод выявления 

уровня психологического комфорта в классе», «Настольная игра как средство фор-

мирования функциональной грамотности в основной школе», «Организация ме-

диацентра в образовательной организации», «Формирование функциональной 

грамотности учащихся 5-7-х классов», «Краеведение как средство создания пси-

хологически комфортной и безопасной образовательной среды в школе» и т. д. 

Подготовленные будущими педагогами проекты направлены на смены 

молодежного форума iВолга: «Делай дело», «Управляй будущим: лидеры сту-

денчества», «Творческий процесс: движение», «Миссия Добро». 

Таким образом, подводя итоги реализации формирующих мероприятий, 

стоит отметить полученные деятельностные результаты: будущие педагоги 

научились разрабатывать проектную документацию, улучшились навыки пла-

нирования и организации проектной деятельности, формировались умения ра-

боты в команде и управления проектом, повысилась способность решать про-

блемы и принимать решения в проектной деятельности. 

Оценка эффективности результатов проведенной подготовки – задача 

рефлексивно-оценочного этапа. Обсуждение полученных результатов было 

организовано по итогам изучения дисциплин, подготовки самостоятельных 

проектов и приобретения опыта управления проектами будущими педагогами 

в рамках прохождения производственной практики.  

Организация рефлексии после завершения дисциплин крайне важна для 

закрепления полученных знаний, осознания сильных и слабых сторон, а также 

для дальнейшего развития. Представим формы и методы, которые были при-

менены. Рефлексия проводилась в индивидуальной (эссе, отчет) и групповой 
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(дискуссия, семинар, защита и презентация проектов) формах. Были приме-

нены следующие приемы: «Пять почему», «Незаконченные предложения», 

«Колесо баланса». Прием «Колесо баланса» адаптирован для самоопределения 

сформированности умения управлять проектами: будущие педагоги оцени-

вали свой уровень развития в различных областях управления проектами (пла-

нирование, организация, контроль, коммуникации и т.д.) и определяли обла-

сти для дальнейшего развития. 

После прохождения производственной практики состоялся дискуссионный 

семинар, посвященный обсуждению результатов. Оценка подготовки осуществля-

лась комплексно: преподавателем, одногруппниками, в форме самооценки и экс-

пертами – педагогами образовательных организаций, где проходила практика. 

Важное значение здесь имеет рефлексивный анализ своей готовности к 

управлению проектами и определение дальнейших путей совершенствования 

и развития в данном направлении. 

Приведем для примера некоторые ответы будущих педагогов на про-

блемный вопрос «В чем для вас состоит сложность организации и управления 

проектной деятельностью обучающихся? 

Ответ Анастасии К. предполагает четкое видение направлений дальней-

шего профессионального роста в области управления проектами: «На данном 

этапе сложностей найти не могу, т.к. хорошо знаю в теории, как должно все 

проходить. Необходимо как можно больше применять свои знания и умения в 

практической деятельности». 

Демонстрируя осознание необходимости постоянного самосовершен-

ствования в сфере проектной деятельности, Анна Р., в свою очередь, отмечает: 

«Коммуникативный аспект – не всегда удается найти общий язык и догово-

риться, а также недостаточно знаний, чтобы применять их на практике». 

На вопрос «Какие дальнейшие пути совершенствования в данном во-

просе вы видите?» были получены ответы будущих педагогов, иллюстрирую-

щие понимание многогранности и непрерывности процесса совершенствова-

ния в управлении проектами. 
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В ответах будущих педагогов часто отмечается намерение применять 

полученные знания на практике, участвуя в реальных проектах, как например 

у Ольги Ю.: «Я думаю, что нужно больше принимать участие в проектах, как 

участник. Чтобы разобраться изнутри с этой деятельностью, а также важно и 

нужно пробовать себя в роли руководителя проекта». 

Так же студенты демонстрировали конкретные планы по освоению но-

вых методов и инструментов управления проектами и стремление к прохож-

дению дополнительных курсов и тренингов по управлению проектами, как 

Алексей Ш.: «Дополнительное изучение информации в открытых источниках, 

практическое применение информации, полученной на занятиях или откры-

тых источниках, самосовершенствование путём проб и ошибок». 

В результате проведенных рефлексивных мероприятий, у будущих пе-

дагогов отмечено стремление стать квалифицированными специалистами в 

области управления проектами и успешно применять эти знания в своей педа-

гогической практике, например, Анна Ю. сообщает: «В ближайшем будущем, 

когда стану работать учителем, я возьмусь курировать проектную деятель-

ность учащихся, буду создавать и управлять проектами». 

В качестве примеров ответов на вопрос «Как Вы определите свою результа-

тивность в изучении основ управления проектной деятельностью обучающихся?» 

процитируем будущих педагогов Юлию К. и Антона П, которые продемонстри-

ровали высокий уровень сформированности умения на контрольном этапе. 

Юлия К. «В ходе изучения дисциплин, электронного курса я узнала мно-

гое о проектной деятельности и управлении проектами, в процессе практики я 

получила опыт в разработке проектов и управлении проектами, что характе-

ризует мою результативность на высоком уровне».  

Антон П.: «Свою результативность могу оценить по своим сформиро-

ванным знаниям и умениям, подученным в процессе обучения и прохождения 

практики. Могу организовать работу учащихся в команде, распределить роли 

и ответственность, обеспечить эффективную коммуникацию и сотрудниче-

ство. Научился отслеживать прогресс проекта, выявлять отклонения от плана 
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и принимать корректирующие меры. Понимаю, как выявлять и оценивать 

риски в проектной деятельности учащихся, как мотивировать их, вовлекать и 

осуществлять необходимую поддержку». 

Подводя итоги, полученные в ходе реализации рефлексивного этапа, 

стоит отметить, что будущие педагоги анализировали свою деятельность и 

оценивали результаты, сформировалось умение выявлять причины успехов и 

неудач, повысилась осознанность в процессе проектной деятельности. 

Таким образом, в результате описания формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы представлен алгоритм формирования компонен-

тов умения управлять проектами у будущих педагогов (мотивационного, ко-

гнитивного, деятельностного, рефлексивного), включающий раскрытие содер-

жания и описание реализации этапов технологии: мотивационно-целевого, со-

держательно-деятельностного, инструментально-практического, а также ре-

флексивно-оценочного. 

С целью обеспечения структурированного и последовательного обуче-

ния, актуализации содержания обучения, осуществления методической под-

держки преподавателей и студентов, а также обеспечения индивидуальности 

обучения, необходимо обеспечить организационно-методические условия ре-

ализации технологии формирования умения управлять проектом у будущих 

педагогов: разработать и реализовать программно-методическое обеспечение 

процесса подготовки, методические рекомендации для преподавателей, а 

также обеспечить организацию и методическое сопровождение самостоятель-

ной работы будущих педагогов, осуществляемую в форме смешанного обуче-

ния посредством применения цифровых ресурсов. 

В процессе контрольного этапа опытно-экспериментальной работы 

были обобщены и проанализированы результаты реализации технологии фор-

мирования умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях про-

фессиональной подготовки. Целью данного этапа являлась оценка эффектив-

ности технологии на основе анализа результатов ее внедрения. 

Обозначим задачи контрольного этапа: 
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– реализовать контрольный срез по определению уровней сформирован-

ности выделенных компонентов умения управлять проектами у будущих пе-

дагогов (мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного); 

– провести сравнительный анализ качественных и количественных из-

менений уровня сформированности умения управлять проектами у будущих 

педагогов после формирующих мероприятий; 

–  осуществить математико-статистическую обработку данных кон-

трольного этапа опытно-экспериментальной работы; 

– выполнить сравнительный анализ результатов контрольной группы с экс-

периментальной для оценки значимости и эффективности внедренной технологии. 

Оценка сформированности умения управлять проектами у будущих пе-

дагогов осуществлялась по компонентам: мотивационному, когнитивному, де-

ятельностному, рефлексивному. 

На констатирующем и контрольном этапах опытно-экспериментальной 

работы были применены одни и те же диагностические материалы. 

Состав участников контрольной и экспериментальной групп в период 

реализации опытно-экспериментальной работы был неизменным. 

Для конкретизации полученных результатов на контрольном этапе 

опытно-экспериментальной работы рассмотрим динамику выраженности 

уровней по каждому из компонентов до и после эксперимента по контрольной 

и экспериментальной группам. 

В таблице 14 представлены результаты оценки уровней сформированно-

сти мотивационного компонента. По мотивационному компоненту после фор-

мирующего этапа в контрольной группе отмечается небольшой положитель-

ный сдвиг: количество участников с низким уровнем внутренней мотивации 

снизилось с 14,5% до 10%, по среднему и высокому уровням увеличилось ко-

личество респондентов с 73,3% до 75,6% и с 12,2% до 14,4%, соответственно. 

В экспериментальной группе также наблюдается снижение количества 

участников с низким уровнем внутренней мотивации с 12,1% до 5,5% и также 
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по среднему уровню с 74,8% до 71,4%. Показатели же высокого уровня увели-

чились ровно на 10% (с 13,1% до 23,1%). 

Таблица 14 – Динамика показателей мотивационного компонента умения 

управлять проектами, по уровням, в контрольной и экспериментальной      

группах (методика диагностики направленности учебной мотивации    

Т. Д. Дубовицкой), в % 

Показатели 

мотивационного 

компонента 

КГ ЭГ 

До ОЭР После ОЭР До ОЭР После ОЭР 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Низкий уровень внутренней мо-

тивации  

13 14,5 9 10 11 12,1 5 5,5 

Средний уровень внутренней 

мотивации 

66 73,3 68 75,6 68 74,8 65 71,4 

Высокий уровень внутренней 

мотивации 

11 12,2 13 14,4 12 13,1 21 23,1 

 

Из полученных данных следует, что после реализации мероприятий 

формирующего этапа показатели уровня внутренней мотивации у участников 

экспериментальной группы выше, чем у респондентов контрольной группы. 

По когнитивному компоненту на исходном этапе были отмечены (см. 

таблицу 15) наиболее сниженные результаты его сформированности как у 

участников контрольной, так и экспериментальной групп. После проведения 

формирующего этапа в анализе результатов (см. таблицу 9) в контрольной 

группе отмечается снижение количества участников с показателем низкого 

уровня с 42,2% до 35,6%. Количество участников со средним уровнем увели-

чилось с 50% до 54,4%, так же, как и с высоким уровнем с 7,8% до 10%. 

Таблица 15 – Динамика показателей когнитивного компонента умения      

управлять проектами, по уровням, в контрольной и экспериментальной      

группах, в % 

Показатели 

когнитивного  

компонента 

КГ ЭГ 

До ОЭР После ОЭР До ОЭР После ОЭР 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Низкий уровень  38 42,2 32 35,6 39 42,9 4 4,4 

Средний   

уровень  

45 50 49 54,4 46 50,5 47 51,6 

Высокий 

 уровень 

7 7,8 9 10 6 6,6 40 44 
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В экспериментальной группе наблюдаются более значимые положитель-

ные изменения в уровнях сформированности когнитивного компонента. Так, 

количество участников с низким уровнем стало меньше с 42,9% до 4,4%, со 

средним увеличилось с 50,5% до 51,6%, и возросло количество участников с 

высоким уровнем с 6,6% до 44%. 

По деятельностному компоненту анализировались (см. таблицу 16) показа-

тели сформированности педагогических способностей: слаборазвитые, среднераз-

витые, высокоразвитые и умения решать педагогические конфликтные ситуации. 

Таблица 16 – Динамика показателей деятельностного компонента умения 

управлять проектами, по уровням, в контрольной и экспериментальной      

группах (методика «Педагогические способности» Р. С. Немова), в % 

Показатели 

деятельностного  

компонента 

КГ ЭГ 

До ОЭР После ОЭР До ОЭР После ОЭР 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Слаборазвитые педа-

гогические способно-

сти 

19 21,1 11 12,2 23 25,3 3 3,3 

Среднеразвитые пе-

дагогические способ-

ности  

56 62,2 58 64,5 54 59,3 29 31,9 

Высокоразвитые пе-

дагогические способ-

ности 

15 16,7 21 23,3 14 15,4 59 64,8 

 

В данных контрольной группы количество участников со слаборазви-

тыми педагогическими способностями снизилось с 21,1% до 12,2%. Со сред-

неразвитыми и высокоразвитыми показателями педагогических способностей 

количество респондентов увеличились с 62,2% до 64,5% и с 16,7% до 23,3%, 

соответственно. 

Показатели по деятельностному компоненту в экспериментальной 

группе распределились следующим образом: произошло снижение количества 

участников со слаборазвитыми (с 25,3% до 3,3%) и среднеразвитыми способ-

ностями (с 59,3% до 31,9%), а количество будущих педагогов с высокоразви-

тыми способностями стало выше с 15,4 % до 64,8%. 
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По рефлексивному компоненту (см. таблицу 17) у представителей кон-

трольной группы произошли следующие изменения: снизилось количество 

участников с низким (с 22,2% до 14,5%) и средним уровнем рефлексии (с 62,2% 

до 54,4%), а с высоким уровнем рефлексии увеличилось (с 15,6% до 31,1%). 

Таблица 17 – Динамика показателей рефлексивного компонента умения  

управлять проектами, по  уровням,  в  контрольной и  экспериментальной  

группах (методика «Определение уровня сформированности педагогической 

рефлексии» О.В. Калашниковой), в % 

Показатели 

рефлексивного 

 компонента 

КГ ЭГ 

До ОЭР После ОЭР До ОЭР После ОЭР 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Низкий уровень  

рефлексии 

20 22,2 13 14,5 21 23,1 3 3,3 

Средний уровень ре-

флексии 

56 62,2 49 54,4 54 59,3 31 34,1 

Высокий уровень ре-

флекии 

14 15,6 28 31,1 16 17,6 57 62,6 

 

Показатели в экспериментальной группе по рефлексивному компоненту 

изменились следующим образом: количество респондентов с низким уровнем 

рефлексии стало меньше (с 23,1% до 3,3%), как и со средним (59,3% до 34,1%), 

а с высоким увеличилось (с 17,6% до 62,6%). 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы показал, что у 

большинства будущих педагогов сформированность мотивационного, когни-

тивного, деятельностного и рефлексивного компонентов умения управлять про-

ектами находится на низком или среднем уровне. По данным комплексной ди-

агностики, полученным на контрольном этапе опытно-экспериментальной ра-

боты и представленным в таблицах 18 и 19, после мероприятий формирующего 

этапа наблюдается значительное улучшение интегрального результата в повы-

шении уровня сформированности умения управлять проектами, что свидетель-

ствует об эффективности предложенной технологии формирования умения 

управлять проектами у будущих педагогов. 
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Таблица 18 – Результаты диагностики уровня сформированности умения 

управлять проектами у будущих педагогов в контрольной группе на                

контрольном этапе 

Количество  

участников 

(Абс.) 

Показатель Уровни 

низкий средний высокий 

90 Sм 10 75,6 14,4 

Sк 35,6 54,4 10 

Sд 12,2 64,5 23,3 

Sр 14,5 54,4 31,1 

Sинт 18 62 20 

 

Таблица 19 – Результаты диагностики уровня сформированности умения 

управлять проектами у будущих педагогов в экспериментальной группе на 

контрольном этапе 

Количество  

участников 

(Абс.) 

Показатель Уровни 

низкий средний высокий 

91 Sм 5,5 71,4 23,1 

Sк 4,4 51,6 44 

Sд 3,3 31,9 64,8 

Sр 3,3 34,1 62,6 

Sинт 4 47 49 

 

На диаграмме (см. рисунок 7) представлены интегральные показатели, от-

ражающие динамику уровней сформированности умения управлять проектами 

у будущих педагогов, до и после прохождения формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы в контрольной и экспериментальной группах. 

Обозначенные результаты отображают уровни сформированности умения 

управлять проектами у будущих педагогов, достигнутые в результате опытно-

экспериментальной работы, включавшей апробацию технологии формирования 

умения управлять проектами у будущих педагогов в экспериментальной группе. 
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Рисунок 7 – Графическое представление результатов распределения  

интегрального показателя по уровням сформированности умения управлять 

проектами у будущих педагогов (в %) 

 

После проведения формирующего этапа в контрольной группе отме-

чены положительные, но менее значительные по сравнению с эксперименталь-

ной группой изменения. 

Доля участников с низким уровнем сформированности умения управле-

ния проектами сократилась с 25% до 18%, количество будущих педагогов со 

средним уровнем осталось прежним – 62%, количество участников с высоким 

уровнем сформированности умения увеличилось с 13% до 20%. В эксперимен-

тальной группе была зафиксирована выраженная положительная динамика: 

доля участников с низким уменьшилась с 26% до 4%, со средним – с 61% до 

47%, а с высоким уровнем увеличилась с 13% до 49%. Эти различия наглядно 

демонстрируют эффективность формирующего воздействия. 

Таким образом, по итогам реализации формирующего этапа опытно-экспе-

риментальной работы на контрольном этапе выявлены позитивные изменения в 

обеих группах – экспериментальной и контрольной. Эти изменения, в некоторой 

степени, связаны с общим контекстом подготовки будущих педагогов в вузе, 
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включающим изучение общепедагогических дисциплин, прохождение программ 

практик и другие стандартные условия обучения. При этом, динамика изменений 

в экспериментальной группе демонстрирует более выраженный положительный 

эффект, что указывает на эффективность специально разработанной технологии 

формирования умения управлять проектами у будущих педагогов. Применение 

методов математической статистики также подтверждает полученные результаты. 

Представим результаты статистического анализа обработки данных по 

итогам контрольного этапа опытно-экспериментальной работы. 

Сравнение результатов диагностических мероприятий между контроль-

ной и экспериментальной группами (см. таблицу 20) осуществлялось посред-

ством U-критерия Манна-Уитни для анализа независимых выборок (сравнение 

исходных данных двух групп).  

До проведения формирующего этапа выраженность показателей по ком-

понентам между контрольной и экспериментальной группами не имела стати-

стически значимых различий (уровень значимости р>0,05). 

После опытно-экспериментальной работы обработка результатов с при-

менением методов математической статистики свидетельствует, что показа-

тели мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного ком-

понентов экспериментальной группы достоверно выше, чем у контрольной 

группы: по критерию различий Манна-Уитни Uэмп больше Uкр на уровне ста-

тической значимости р <0,001. Применение методов математической стати-

стики также подтверждает полученные результаты. 

Сравнение произошедших изменений в уровнях проводилось с помо-

щью критерия Пирсона. Проведенный анализ позволяет констатировать до-

стоверность изменений по всем компонентам: мотивационному, когнитив-

ному, деятельностному, рефлексивному у участников экспериментальной 

группы, поскольку эмпирическое значение превышает критическое, а уровень 

значимости составляет менее 0,1%. 

Изменения в уровнях мотивационного, когнитивного, деятельностного 

компонентов в контрольной группе не являются достоверными, поскольку 



153 

 

уровень значимости превышает 5%. Различия в уровнях рефлексивного ком-

понента носят неслучайный характер, однако являются менее значимыми по 

сравнению с экспериментальной группой. Эмпирическое значение по крите-

рию попадает в «зону неопределённости» между уровнями значимости 0,01 и 

0,05, то есть гипотеза о недостоверности различия отклоняется, но и гипотеза 

о его достоверности не принимается. 

 

Таблица 20 – Сравнение выраженности уровней компонентов до и после        

мероприятий формирующего этапа 

Компонент Уровень 

КГ ЭГ 

До После 
χ2 p 

До После 
χ2 p 

Абс. Абс. Абс. Абс. 

Мотивационный 

Низкий 13 9 

0,92

4 
0,630 

11 5 

50,7 <0,001 Средний 66 68 68 65 

Высокий 11 13 12 21 

Когнитивный 

Низкий 38 32 

0,934 0,627 

39 4 

53,6 <0,001 Средний 45 49 46 47 

Высокий 7 9 6 40 

Деятельностный 

Низкий 19 11 

3,17 0,205 

23 3 

50,7 <0,001 Средний 56 58 54 29 

Высокий 15 21 14 59 

Рефлексивный 

Низкий 20 13 

6,62 0,037 

21 3 

42,8 <0,001 Средний 56 49 54 31 

Высокий 14 28 16 57 

 

Качественный и количественный анализ результатов опытно-экспери-

ментальной работы по формированию умения управлять проектами у будущих 

педагогов подтвердил эффективность разработанной технологии, что вырази-

лось в положительной динамике уровня сформированности данного умения в 
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показателях участников экспериментальной группы. 

В ходе проведенной опытно-экспериментальной работы установлено, 

при общих равных условиях профессиональной подготовки в вузе участников 

контрольной и экспериментальной групп именно та определенная нами в тех-

нологии последовательность этапов подготовки, содержание деятельности 

преподавателей и учебно-познавательной деятельности будущих педагогов, 

выделенные и наполненные содержанием дидактические единицы, подлежа-

щие усвоению, подобранные и реализованные формы, методы и средства ока-

зали определяющее влияние на результативность формирования умения 

управлять проектами у будущих педагогов. Все это позволяет нам сделать вы-

вод о том, что разработанная в рамках настоящего диссертационного исследо-

вания технология формирования умения управлять проектами у будущих пе-

дагогов является эффективной. 

Системно-процессный подход, являющийся теоретико-методологиче-

ской основой разработки технологии формирования умения управлять проек-

тами у будущих педагогов подтверждает ее научную обоснованность и соответ-

ствует современным представлениям о подготовке педагогических кадров. 

Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

показывает, что разработанная на основе системно-процессного подхода тех-

нологии формирования умения управлять проектами у будущих педагогов и 

осуществление организационно-методических условий ее реализации способ-

ствуют повышению уровню сформированности данного умения. Проведенное 

исследование показало, что изменения в динамике сформированности умения 

управлять проектами у будущих педагогов в контрольной группе являются не-

значительными, а в результатах участников экспериментальной группы, 

напротив, отмечается статистически подтвержденный значимый рост показа-

телей сформированности умения. Что позволяет нам сделать вывод о подтвер-

ждении гипотезы диссертационного исследования. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 
 

1. Целью опытно-экспериментальной работы является апробация про-

верка эффективности технологии формирования умения управлять проектами 

у будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки. 

2. Анализ данных, полученных на констатирующем этапе опытно-экспе-

риментальной работы, свидетельствует о том, что большая часть будущих пе-

дагогов, принявших участие в диагностических мероприятиях, обладает по-

верхностными, фрагментарными знаниями по вопросам управления проек-

тами, недостаточной сформированностью педагогических способностей и 

управленческих умений, навыков. У большинства участников опытно-экспе-

риментальной работы выявлен средний уровень сформированности мотиваци-

онного и рефлексивного компонентов умения управлять проектами у будущих 

педагогов. У большинства диагностируемых будущих педагогов наблюдается 

недостаток внутренней мотивации к профессиональному росту и расширению 

опыта. Их интересы и мотивы деятельности, в большей степени, ориентиро-

ваны на избежание неодобрения окружающих, а также у некоторых респон-

дентов проявляются сомнения в правильности сделанного выбора педагогиче-

ской профессии. Полученные данные подтверждают актуальность темы иссле-

дования и указывают на необходимость разработки и внедрения целенаправ-

ленных мероприятий, направленных на повышение уровня сформированности 

умения управлять проектами у будущих педагогов в рамках их профессио-

нальной подготовки. 

3. Предложенный и апробированный диагностический инструментарий 

обеспечил возможность проведения объективной оценки уровня сформиро-

ванности умения управлять проектами у будущих педагогов. 

4. В рамках опытно-экспериментальной работы представлена разработка 

решения проблемы поиска эффективных методов обучения для формирования 

умения управлять проектами в условиях профессиональной подготовки будущих 

педагогов. Формирующий этап был основан на апробации технологии формиро-
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вания данного умения, включающей последовательную реализацию этапов: мо-

тивационно-целевого, содержательно-деятельностного, инструментально-прак-

тического, рефлексивно-оценочного. Процесс подготовки будущих педагогов 

представлен через детальное раскрытие содержания каждого этапа технологии, 

включая деятельность преподавателя и будущих педагогов, а также применяе-

мые формы организации учебной деятельности, методы и средства обучения. 

5. Для обеспечения эффективного формирования умения управлять проек-

тами были разработаны программно-методическое обеспечение для будущих пе-

дагогов и методические рекомендации для преподавателей. Формирование уме-

ния управлять проектами у будущих педагогов в осуществлялось посредством 

изучения дисциплин «Управление образовательными системами» и «Националь-

ные проекты и программы в региональном образовании», а также через прохож-

дение производственной практики и участие в разработке собственных проектов. 

В процессе реализации технологии применялись следующие методы: анализ нор-

мативных документов, взаимообучение, метод проектов, метод дискуссии, кейс-

метод, метод практической деятельности, а также методы анализа и оценки ре-

зультатов – анализ экспертной оценки, самооценка и взаимооценка. 

6. Организация и методическое сопровождение самостоятельной работы 

будущих педагогов осуществляются посредством смешанного обучения, реали-

зуемого в электронной образовательной среде вуза. В работе представлен алго-

ритм реализации смешанного обучения, а также рассмотрены возможности 

применения электронной образовательной среды в рамках организации «пере-

вернутого класса», где ключевым преимуществом выступает комплекс средств, 

обеспечивающих взаимодействие преподавателя и будущих педагогов. Элек-

тронная среда обеспечивает процесс обмена файлами, организацию общего 

чата для обсуждения учебных материалов и задач, а также своевременную рас-

сылку необходимой информации участникам образовательного процесса. 

7. Результаты опытно-экспериментальной работы показывают, что по-

сле формирующего этапа в экспериментальной группе наблюдается значи-

тельное повышение количества участников, достигших высокого уровня 
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сформированности умения управлять проектами у будущих педагогов, что 

контрастирует с результатами контрольной группы, в которой также зафикси-

рованы положительные изменения, но их выраженность существенно ниже.  

Изменения в показателях сформированности компонентов умения у участни-

ков экспериментальной группы статистически значимы, в отличие от резуль-

татов контрольной группы. Незначительная положительная динамика по ком-

понентам, зафиксированная у представителей контрольной группы, обуслов-

лена тем, что они, как и участники экспериментальной группы, обучались в 

рамках стандартной программы, включающей изучение дисциплин «Управле-

ние образовательными системами» и «Национальные проекты и программы в 

региональном образовании», а также проходили производственную практику, 

где могли применить полученные знания и навыки. Однако в контрольной 

группе не ставилась задача целенаправленного технологичного формирования 

умения управлять проектами у будущих педагогов, соответственно, мы видим 

более значимый положительный сдвиг у представителей экспериментальной 

группы, выраженный в компонентах и в интегральном показателе. 

8. Наличие высоких показателей, выявленных при оценке сформирован-

ности умения управлять проектами будущих педагогов у участников экспери-

ментальной группы, формируемого в процессе реализации разработанной тех-

нологии, доказывает ее эффективность в обеспечении качественной подго-

товки будущих педагогов к управлению проектами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного диссертационного исследования на тему «Форми-

рование умения управлять проектами у будущих педагогов в условиях про-

фессиональной подготовки» были получены следующие результаты. 

1. Происходящая в РФ модернизация системы образования предъявляет 

особые требования к уровню подготовки педагогических кадров, в том числе 

в условиях системы высшего образования. Теоретический анализ нормативно-

правовой базы и образовательных стандартов позволил обосновать актуаль-

ность социального заказа на профессиональную подготовку будущих педаго-

гов, способных эффективно управлять проектами. Значительную роль в эко-

номическом развитии страны и усилении ее интеллектуального потенциала иг-

рает качественное улучшение профессиональной подготовки будущих педаго-

гов, которые после окончания вуза будут управлять проектами в условиях про-

фессионально-педагогической деятельности. 

В ходе исследования установлено, что выявленные противоречия явля-

ются предпосылками для обоснования и решения проблемы: как на основе си-

стемно-процессного подхода теоретически обосновать, разработать, апробиро-

вать и определить эффективность технологии формирования умения управлять 

проектами у будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки? 

По данной проблеме проведено теоретико-экспериментальное исследова-

ние. Уточнено понятие «умение управлять проектом», рассматриваемое как ин-

тегративная способность осуществлять мотивацию, анализ и целеполагание, пла-

нировать, организовывать, реализовывать и контролировать, регулировать про-

ектную деятельность с целью достижения поставленных целей и результатов.  

2. Исследование позволило определить методологические основания си-

стемно-процессного подхода к формированию умения управлять проектами у 

будущих педагогов. Подготовка представлена в виде совокупности взаимосвя-

занных процессов, эффективная организация и управление которыми необхо-

димы для достижения поставленных целей обучения. 
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3. Разработанная технология формирования умения управлять проек-

тами у будущих педагогов основывается на системно-процессном подходе и 

принципах диагностируемости, взаимообучения, сознательности, активности 

и самостоятельности, минимизации, поэтапности, индивидуализации и диф-

ференциации, практической направленности. Структура технологии представ-

ляет собой целостную систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимовли-

яющих компонентов: входа (входящих ресурсов и требований), выхода (резуль-

тата) и трех групп процессов, содействующих преобразованию входа в выход: 

основные процессы, обеспечивающие процессы и процессы управления. 

В рамках системно-процессного подхода к формированию умения управ-

лять проектами у будущих педагогов, выделяются основные процессы, реализуе-

мые через этапы технологии (мотивационно-целевой, содержательно-деятель-

ностный, инструментально-практический, рефлексивно-оценочный), направлен-

ные на формирование данного умения. Обеспечивающие процессы представлены 

организационно-методическими условиями реализации технологии. Программно-

методическое обеспечение, в свою очередь, направлено на повышение уровня 

сформированности умения управлять проектами, охватывая как освоение знаний 

о методах управления и оценки результатов, так и формирование умений плани-

рования, мотивации, организации, контроля и корректировки проектной деятель-

ности. Процессы управления включают планирование, реализацию, оценку и кор-

ректировку и обеспечивают эффективность всей системы подготовки. 

4. Технология формирования умения управлять проектами у будущих пе-

дагогов представляет собой системный процесс, структурированный в виде по-

следовательной реализации взаимосвязанных этапов: мотивационно-целевого, 

содержательно-деятельностного, инструментально-практического, рефлек-

сивно-оценочного. Технология, разработанная и апробированная в ходе опытно-

экспериментальной работы, доказала свою эффективность благодаря подобран-

ному, разработанному и интегрированному комплексу форм, методов, средств, 

способов взаимодействия и видов деятельности, реализуемых на каждом этапе. 
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Деятельностное содержание обучения, реализуемое в технологии и направлен-

ное на формирование умения управлять проектами у будущих педагогов осно-

вано на реализации взаимосвязанных дисциплин «Управление образователь-

ными системами», «Национальные проекты и программы в региональном обра-

зовании» и производственной практики, а также участии будущих педагогов в 

разработке и управлении проектами. 

5. Выявлены и экспериментально апробированы организационно-методи-

ческие условия реализации технологии формирования умения управлять проек-

тами у будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки: разрабо-

тано и реализовано программно-методическое обеспечение процесса подго-

товки; разработаны и реализованы методические рекомендации для преподава-

телей по реализации технологии; осуществлены организация и методическое со-

провождение самостоятельной работы будущих педагогов, осуществляемых в 

форме смешанного обучения посредством применения цифровых ресурсов. 

6. Экспериментально проверена эффективность технологии формирова-

ния умения управлять проектами с помощью разработанного диагностиче-

ского инструментария для изучения динамики уровня сформированности уме-

ния управлять проектами у будущих педагогов в условиях профессиональной 

подготовки. Представленный инструментарий обеспечивает комплексную 

процедуру оценки и контроля достижения образовательных результатов по 

интегративному показателю компонентов (мотивационному, когнитивному, 

деятельностному, рефлексивно-оценочному).  

Результаты опытно-экспериментальной работы демонстрируют значи-

тельное повышение уровня сформированности умения управлять проектами в 

экспериментальной группе после формирующего этапа, в отличие от контроль-

ной, где положительные изменения значительно менее выражены. Статистиче-

ская значимость изменений в показателях компонентов умения наблюдается 

только в экспериментальной группе. Незначительная динамика в контрольной 

группе обусловлена стандартной программой обучения, однако отсутствие це-

ленаправленного технологичного формирования умения управления проектами 
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не позволило достичь столь же значительных результатов, как в эксперимен-

тальной группе. Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы значи-

мые положительные изменения в уровнях сформированности умения управлять 

проектами у будущих педагогов в экспериментальной группе свидетельствуют 

об установлении закономерности о связи эффективности подготовки и пред-

ставленной в технологии совокупности форм, средств, методов, подходов, дей-

ствий, критериев, взаимосвязанных процессов и организационно-методических 

условий ее реализации. 

Таким образом, поставленные исследовательские задачи решены в пол-

ном объеме, выдвинутая нами гипотеза подтверждается данными, которые мы 

получили на разных этапах исследования, их статистическим анализом и ин-

терпретацией полученных результатов. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий характер, 

может служить перспективным направлением научного поиска, связанного с 

проверкой эффективности технологии в условиях других вузов; представлен-

ные этапы технологии подготовки могут быть перенесены на другое предмет-

ное содержание, направленное на решение других профессиональных задач 

или другие уровни высшего образования. 

Результаты исследования могут быть использованы учеными и препода-

вателями системы высшего педагогического образования, аспирантами, маги-

странтами, бакалаврами, обучающимися по педагогическим профилям 

(направлениям подготовки).  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящем исследовании используются следующие сокращения и 

условные обозначения: 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия 

ВО – высшее образование 

ВятГУ – Вятский государственный университет 

КГ – контрольная группа 

ОЭР – опытно-экспериментальная работа  

РФ – Российская Федерация 

ФГАОУ ВО – Федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования 

ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ – федеральный закон 

ЭГ – экспериментальная группа 

ЭОС – электронная образовательная среда  

PDCA –цикл Деминга, метод проектирования и управления, применяе-

мый для улучшения процессов (P – Plan (планировать), D – Do (делать), C – 

Check (проверять); A – Atc (корректировать) 

SWOT-анализ – метод анализа и оценки внутренних и внешних факто-

ров, которые могут влиять на тот или иной объект изучения 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

(обязательное) 

 

Анализ нормативных документов на предмет поиска компонентов умения     

управлять проектами  
 

Таблица 1.1 - Компетенции, отражающие компоненты умения управлять проектами,      

содержащиеся в ФГОС ВО (3++) по направлению подготовки 44.03.05                                     

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (бакалавриат) 
  

Компетенции 

ФГОС ВО 

направления 

подготовки 

44.03.05 

Управленческие компетенции  

Универсальные 

компетенции 

 – 5 из 8 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных за-

дач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде.  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Общепрофес-

сиональные 

компетенции – 

4 из 8 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий).  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования ре-

зультатов образования обучающихся, выявлять и корректировать труд-

ности в обучении.  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ.  

Таким образом, 56% компетенций от общего числа, указанных в ФГОС ВО, в ходе 

анализа мы отнесли к компетенциям, имеющим в своей основе содержание, относящееся к 

формированию умения управлять проектами. 
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Таблица 1.2 – Анализ соотношения трудовых функций, содержащих компоненты умения 

управлять проектами в профессиональном стандарте «Педагог» от общего числа трудовых 

функций 
Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции Всего тру-

довых 

функций в 

стандарте 

Управленческих 

трудовых функ-

ций в стандарте 

наименование наименование код   

Педагогическая дея-

тельность по проекти-
рованию и реализации 

образовательного про-

цесса в образователь-
ных организациях до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 
образования 

Общепедагогическая функ-

ция. Обучение 

А/01.6 10 7 

Воспитательная деятель-

ность 

А/02.6 12 7 

Развивающая деятельность А/03.6 11 6 

Педагогическая дея-

тельность по проекти-
рованию и реализации 

основных общеобразо-

вательных программ 

Педагогическая деятель-

ность по реализации про-
грамм дошкольного обра-

зования 

В/01.5 Не рассматриваются в рам-

ках данного исследования 

Педагогическая деятель-

ность по реализации про-
грамм начального общего 

образования 

В/02.6 

Педагогическая деятель-

ность по реализации про-
грамм основного и сред-

него общего образования 

В/03.6 7 5 

Модуль "Предметное обу-
чение. Математика" 

В/04.6 23 17 

Модуль "Предметное обу-

чение. Русский язык" 

В/05.6 13 11 

 Всего  76 53 

 

Процентное соотношение (или отношение) двух чисел – это отношение одного числа 

к другому, умноженное на 100%. Процентное отношение определяет, какой процент от це-

лого составляет данное число. Для нахождения процента нужно разделить одно число на 

другое и умножить на 100%. 

Находится по формуле: R%= N2/N1×100%. 

 

R%= N1/N2×100%=53/76×100%=69,7% 

 

Вывод:  69,7% трудовых функций, представленных в профессиональном стандарте 

«Педагог» и рассматриваемых в данном исследовании, относятся к формированию умения 

управлять проектами. 
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Приложение 2 

(обязательное) 

 
Программно-методическое обеспечение  

технологии формирования умения управлять проектами 

  

Таблица 2.1 - Тематический план программно-методического обеспечения 

№

пп 

Наименование  модулей, тем Всего 

час. 

  

В том числе: Средства реализа-

ции Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-
тия (семи-

нары) 

Самостоя-

тельная ра-
бота 

1. Модуль «Управление педагогическим проектом» 

Реализуется в рамках учебной дисциплины «Управление образовательными системами», 48 ч. 

1.1 Тема 1. Нормативные доку-

менты, регламентирующие дея-

тельность педагога. 

Основное содержание. 

Значимость и мотивационная го-

товность к управлению проектной 

деятельностью учащихся в соот-

ветствии с ФГОС ООО, професси-

онального стандарта педагога. 

Основы проектной деятельности 

(содержание этапов, компо-

ненты, средства реализации, тре-

бования к результатам). 

Виды проектов и особенности ре-

ализации в зависимости от содер-
жания, возрастных особенностей 

учащихся). 

12 2 4 6 Обзор и анализ 

нормативных до-

кументов. Прак-
тико-ориентиро-

ванные задания. 

Матрица компе-

тенции. 

1.2 Тема 2. Основные функции пе-

дагогического управления. Тео-

ретические основы педагогиче-

ского управления на уровне уче-

нического коллектива. 

Основное содержание. 

Функции управления (анализ, пла-

нирование, мотивация, организа-

ция, контроль, регулирование). 

Этапы, методы, инструменты 
управления проектной деятельно-

стью учащихся. 

12 2 4 6 Практико-ориен-

тированные зада-

ния. 

Ситуационные за-

дачи. 

Семинар. 

1.3 Тема 3. Наставничество как 

управленческая технология раз-

вития профессиональной компе-

тенции педагога. 

Основное содержание. 

Способы взаимодействия и улуч-

шения коммуникаций. Проектиро-

вание и осуществление деятельно-

сти по реализации проектов. По-

этапное управление проектной де-
ятельностью. 

12 2 4 6 Практико-ориен-

тированные зада-

ния. 

Ситуационные за-

дачи. 

Семинар. 

Технологическая 

карта. 
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Продолжение таблицы 2.1 
1.4 Тема 4. Оценка и рефлексия в 

управлении проектной деятель-

ностью. 

Основное содержание. 

Рефлексия, на основе оценки ре-

зультатов, определение совершен-

ствования деятельности по 

управлению проектной деятельно-

стью учащихся. 

Критерии к результату проект-

ной деятельности. 

Критерии к оценке эффективно-
сти управления проектной дея-

тельностью. Способы оценки ре-

зультатов. Оценка успешности 

проектной деятельности уча-

щихся и управления проектной де-

ятельностью учащихся. 

Анализ возникающих проблем, си-

туаций и определение путей со-

вершенствования управления про-

ектной деятельностью учащихся. 

12 2 4 6 Практико-ориен-

тированные зада-

ния. 

Ситуационные за-

дачи. 

Эссе. 

2. Модуль «Управление педагогическим проектом»  

Реализуется в рамках учебной дисциплины «Национальные проекты и программы в региональ-

ном образовании» 

2.1 Тема 1. Теоретические основы пе-

дагогического проектирования. 

Основное содержание. 

Основные понятия педагогиче-

ского проектирования, функции 

проектной деятельности и виды 

педагогического проектирования, 

уровни и принципы педагогиче-

ского проектирования.  

9 2 2 5 Практико-ориен-

тированные зада-

ния. 

Ситуационные за-

дачи. 

Семинар. 

2.2 Тема 2. Логика организации про-

ектной деятельности. 

Основное содержание. 

Этапы проектирования, проце-
дуры этапов проектирования, 

виды педагогического проектиро-

вания, основные объекты педаго-

гического проектирования, резуль-

таты и оценка проектной дея-

тельности в сфере образования, 

система критериев и показателей 

оценки проектной деятельности.  

11 2 4 5 Практико-ориен-

тированные зада-

ния. 

Ситуационные за-
дачи. 

Семинар. 

2.3 Тема 3. Стадии управления обра-

зовательными проектами и про-

граммами. 

Основное содержание. 
Стадии процесса управления про-

ектом: инициации, планирования, 

организации и контроля выполне-

ния проекта, анализа и регулиро-

вания выполнения проекта, закры-

тия проекта.  

10 2 4 6 Практико-ориен-

тированные зада-

ния. 

Семинар. 
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Продолжение таблицы 2.1 
2.4 Тема 4. Функциональные области 

управления образовательными 

проектами и программами.  

Основное содержание. 

Управление предметной областью 

проекта, управление проектом по 

временным параметрам, управле-

ние человеческими ресурсами в 

проекте, управление коммуника-

циями в проекте, управление каче-

ством в проекте, управление сто-

имостью и финансированием про-
екта, управление рисками и воз-

можностями в проекте.  

10 2 2 6 Практико-ориен-

тированные зада-

ния. 

Семинар. 

2.5 Тема 5. Объекты управления обра-

зовательными проектами. 

Основное содержание. 

Требования, цели и стратегия 

проекта, критерии успешности 

проекта, структуры проекта, 

фазы и жизненный цикл проекта, 

окружение проекта и деловая ак-

тивность организации.  

10 2 4 4 Практико-ориен-

тированные зада-

ния. 

Семинар. 

3. Модуль «Управление педагогическим проектом» 

Реализуется в рамках производственной практики. 

3.1 Выполнение индивидуального за-

дания на производственную прак-

тику. 

Основное содержание.  

Будущим педагогам необходимо 

организовать деятельность вос-

питанников по реализации индиви-

дуального или группового проекта, 

в зависимости от возраста, и осу-

ществлять управление проектной 
деятельностью детей. По каж-

дому из перечисленных в бланке 

задания процессов нужно опреде-

лить задачный ряд по всем эта-

пам проектной деятельности 

(подготовительный, основной, за-

вершающий этапы), результат и 

содержание деятельности педа-

гога для достижения предполага-

емого результата. Оценка выпол-

нения задания осуществляется 

экспертом (руководителем от 
базы прохождения практики) и 

практикантом – посредством 

описания выполненного задания 

(карта самооценки).  

40ч.   40ч. Индивидуальное 

задание на прак-

тику. Самооценка, 

экспертная 

оценка, оценка 

освоения компе-

тенции. Зачет по 

производственной 

практике. 
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Практико-ориентированные задания 

Задание 1. Составить глоссарий по основным понятиям, соответствующим теме 

«Педагогическое управление проектной деятельностью учащихся». 

Глоссарий – это словарь (расшифровка) специфических (узкоспециализированных) 

терминов, относящихся к какой-либо отрасли знаний или деятельности человека. 

Содержание задания. Найти по 3 определения по каждому понятию (см. таблицу 2.2) 

известных ученых, авторов (обязательно с указанием авторов и источников – не сайта, а 

источника информации: учебное пособие, словарь, учебник, научная статья, диссертация и 

т. д.). Электронный каталог: Библиотека ВятГУ (vyatsu.ru) 

Таблица 2.2 – Основные понятия по теме «Педагогическое управление проектной деятель-

ностью» 

Понятие  Источник, автор 

(ссылка на источник) 

Формулировка понятия  

   

 

Задание 2. Осуществить анализ подходов к определению функций управления. 

На основе анализа научных источников информации найдите и опишите основания 

(подходы авторов) к выделению функций управления (в том числе педагогического управ-

ления). В таблице 2.3 представить не менее 5 авторских подходов с пояснением состава 

функций (обязательно с указанием авторов и источников).  

Электронный каталог: Библиотека ВятГУ (vyatsu.ru) 

Таблица 2.3 – Анализ подходов к определению функций управления 

Автор, источник  Перечень функций с кратким обос-

нованием 

Анализ отличительных осо-

бенностей подхода к выделен-

ным функциям. Ваше мнение. 

   

 

Задание 3. Осуществить анализ нормативных документов. 

1. Проанализируйте нормативные документы: ФГОС ООО, профессиональный стан-

дарт педагога – на предмет содержания в данных документах информации об управлении 

проектной деятельностью учащихся. Ответ на задание представьте в виде выдержек, ссы-

лок, цитат и вашего обобщающего мнения. 

2. На основе анализа нормативных документов (ФГОС ООО, профстандарт педа-

гога), определите, какими умениями, знаниями, навыками должен владеть педагог для ре-

шения профессиональной задачи управление проектной деятельностью учащихся? Содер-

жание задания: найти и представить информацию из данных нормативных документов по 

вопросу управления проектной деятельностью учащихся; сформулировать и обосновать 

умения, знания, навыки которыми должен владеть будущий педагог для решения профес-

сиональной задачи: управления проектной деятельностью учащихся. 

Задание 4. Разработать критерии и показатели для создания матрицы компетенции 

по управлению проектной деятельностью учащихся (см. таблицу 2.4, 2.5,2.6) 

Пример оформления: 

Шаблон матрицы компетенций руководителя проектной деятельности учащихся по 

предлагаемому образцу: 

Таблица 2.4 – Входные данные по проекту 

Проект «            » 

Сроки проекта  Начало:         ДД.ММ.ГГ Конец:        ДД.ММ.ГГ 

Особенности реализации груп-

пового (командного) проекта/ 

Индивидуального проекта  

 

https://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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Таблица 2.5 – Матрица компетенций руководителя проекта 

Роль Профессиональные компетенции Личностные компетенции 

Руководи-

тель про-

ектной дея-

тельности 

учащихся 

Знание современных методик организа-

ции проектной деятельности учащихся 

Умение .. 

Знание методик .. 

Умение контролировать .. 

Умение успешно вести переговоры.. 

Опыт подготовки и проведения презен-

таций…* 

Умение создавать команду, обеспечи-

вать её деятельность необходимыми 

ресурсами. 

Умение ставить и распределять за-

дачи, координировать и контролиро-

вать их исполнение.  

Умение осуществлять мотивацию. 

Энергичность. 

Коммуникабельность. Стремление к 

личной независимости и лидерству.* 

 

Таблица 2.6 – Матрица сравнения требуемых и реальных компетенций и мер по достижению 

требуемого уровня для руководителя проекта 

Компетенция Требуемый 

уровень 

Реальный уровень Меры по достижению требуемого 

уровня 

Знание совре-

менных мето-

дик организа-

ции проектной 

деятельности 

учащихся * 

Глубокое Ознакомлен/средний 

уровень/ недоста-

точный уровень 

Чтение учебной литературы («Орга-

низация проектной деятельности уча-

щихся»). 

Поиск дополнительной информации по 

вопросу. 

Посещение учебных мероприятий по 

курсу «Управление проектами». 

Изучение стандартов управления про-

ектами. 

    

*Курсивом выделен пример заполнения 

 

Задание 5. Предложите по 2 мероприятия, способствующие улучшению следующих 

показателей: 

А. Увеличить количество педагогов занимающихся проектной деятельностью. 

Б. Увеличить количество учащихся вовлеченных в проектную деятельность. 

В. Увеличить количественные показатели по написанию проектов для учащихся. 

Г. Повысить количество работ, представленных на внешкольных конкурсах. 

Д. Увеличить средний балл за защиту проекта. 

Е. Повысить количество работ, представленных на внутришкольных конкурсах. 

 

Задание 6. Перечислите способы оценивания для:  

– Сроков реализации проекта. 

– Эффективности используемых ресурсов. 

– Запланированных результатов проекта. 

– Деятельности учащихся в ходе реализации работ по проекту.  

– Образовательного результата проекта. 

 

Задание 7. Напишите эссе на тему «Управление проектами: моё отношение, теку-

щий уровень умений и дальнейшие пути совершенствования». 
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Практическая работа  

«Технологическая карта по управлению проектной деятельностью учащихся» 

Заполните таблицу 2.7 «Технологическая карта по управлению проектной деятель-

ностью учащихся». По каждому из перечисленных процессов определите задачный ряд по 

всем этапам проектной деятельности (подготовительный этап, планирование, основной 

этап (реализация проекта), завершающий (итоговый) этап). Далее определите результат и 

действия педагога для достижения результата. 

Для описания раздела «Управленческие действия» целесообразно помнить о следу-

ющих функциях управления: педагогический анализ, мотивация, целеполагание, планиро-

вание, организация, контроль, оценка, регуляция и корректировка и др. функции. 

Таблица 2.7 – Технологическая карта по управлению проектной деятельностью учащихся 

         Решение                       

задач 

 

Процессы  

Какие задачи по 

управлению деятель-

ностью учащихся 

нужно решить на 

каждом из этапов? 

Какой должен быть 

результат? 

Управленческие дей-

ствия педагога 

Изучение и вы-

бор проблемы 

*1. Организовать 

деятельность ко-

манды для изучения 

выбора проблемы. 

2. Выбрать 

наиболее актуальную 

проблему. 

3. Итоговая фор-

мулировка проблемы 

*1. Умеют ана-

лизировать и выде-

лять проблемный 

ряд из источников 

информации. 

2. Умеют фор-

мулировать про-

блему. 

*1. Мотивация на ак-

тивную проектную дея-

тельность. Формирова-

ние психологического 

настроя. 

2. Рекомендовать 

источники информации. 

3. Осуществлять 

контроль за поиском ин-

формации. 

4. Организация об-

суждения выбора про-

блемы. 

5. Контроль и регу-

лирование процесса об-

суждения до итоговой 

формулировки проблемы. 

Генерация и 

выбор идеи (по 

решению про-

блемы) 

*1. Организовать де-

ятельность участни-

ков команды по выра-

ботке идей. 

2. Отобрать наибо-

лее удачные идеи. 

3. Сформулировать 

одну итоговую идею 

для проекта. 

*1. Умеют приме-

нять различные спо-

собы выработки 

идей. 

2. Умеют выделять 

главное. 

3. Умеют формули-

ровать идею. 

*1. Педагогический ана-

лиз, предваряющий этап 

генерации идей. 

2. Мотивирование уча-

щихся к обсуждению. 

3. Планирование этапов 

обсуждения. 

4. Организация обсужде-

ния. 

5. Контроль и регулиро-

вание процесса обсужде-

ния до формулировки 

итоговой идеи. 

Тема проекта    

Цель и задачи 

проекта 
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Продолжение таблицы 2.7 

Команда про-

екта 

   

Работа с ин-

формацией и 

другими ресур-

сами 

   

План (меропри-

ятия) 

   

Выполнение 

основных работ 

по проекту 

   

Целевая ауди-

тория 

   

Социальные 

партнеры 

   

Бюджет (смета) 

проекта 

   

Ожидаемые ре-

зультаты 

   

Ресурсы про-

екта 

   

Защита проекта    

Завершение 

проекта 

   

*Для примера заполнены столбцы по процессу «генерации и выбора идеи проекта» 
 

Ситуационные задачи 

1. Решите ситуационную задачу. 

Содержание кейс-задачи: 

«Вы — педагог в школе. Вам поставили задачу, к концу третьей четверти организовать 

деятельность по руководству 3 проектов с обучающимися 7 класса по вашему предмету». 

Внимательно прочитайте вопросы-задания и дайте на них ответ: 

Каким образом будете распределять учащихся на группы (команды)? 

Могут ли быть организованы индивидуальные проекты в данном случае? 

Как будете определяться с проблематикой и формулировать темы? 

Как будете осуществлять процесс планирования? 

Как будете организовывать командную деятельность? 

Как будете контролировать выполнение основных работ? 

Какими способами будете подводить итоги проектной деятельности? 

 

2. Решите ситуацию: «В уже существующую команду проекта включили учащегося, 

только что переведенного в вашу школу, в команде стали возникать конфликты, связанные 

с неприятием нового участника команды. Возникла напряженность в отношениях между 

«старичками» и «новичком». Ваши действия? 

 

3. Предложите темы для различных типов проектов в 9 классе по своему предмету. 

Проработайте идею одного из этих проектов по следующим параметрам:  

Укажите проблему, сформулируйте цели и задачи проекта, учебный материал по 

предметам, который предполагается задействовать для решения указанной проблемы, а 
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также каким образом результаты проекта могут быть оформлены и какую практическую и 

теоретическую значимость этот проект может иметь и в какой области.  

Опишите: актуальность, удовлетворяемые в ходе реализации проекта потребности; 

ограничения реализации проекта; ресурсы, необходимые для реализации проекта; кален-

дарный план-график; бюджет. 

Определите тип реализуемого проекта и обоснуйте свой выбор. 

 

4. Представьте, что Вас назначили ответственным за организацию и управление 

крупным школьным проектом, в котором задействованы учащиеся нескольких классов, 

другие педагоги и сотрудники.  

Опишите алгоритм своих действий по организации коммуникаций с участниками 

проекта на подготовительном этапе (см. таблицу 2.8). Для примера можно использовать 

предлагаемую ниже таблицу, заполнив недостающие, на Ваш взгляд, элементы. 

Таблица 2.8 – Алгоритм организации коммуникаций 

Задача (этап) комму-

никации 

Результат … 

Определение целе-

вых аудиторий  

  

Определение основ-

ных задач коммуникаций 

  

…   

Определение спосо-

бов взаимодействий 

  

Сбор контактов   

…   

   

 

5. Предложите показатели эффективности управления проектной деятельностью 

(см. таблицу 2.9) 

Таблица 2.9 – Показатели эффективности управления проектной деятельностью 

Критерий Показатель 

Большинство учащихся в 

классе умеют определять самостоя-

тельно целевую аудиторию про-

екта. 

10 из 15 учащихся в классе определяют са-

мостоятельно целевую аудиторию проекта. 

Повышение % участия во 

внешних конкурсах 

Не менее 2 проектов представлено на вне-

школьных мероприятиях 

Повышение среднего балла 

за проект  

… 

… … 

  

  

 

6. Проанализируйте ситуацию: «По итогам формулировки тем и распределения ру-

ководителей, вам предстоит организовать работы и управлять проектной деятельностью 

учащихся 8 класса». 

 

7. Решите ситуацию: «У вашего ученика, весьма успешного в течение того времени, 

что вы его знаете, резко снизилась эффективность в обучении».Назовите 2-3 возможных 

причины и опишите свои действия в одном из случаев на выбор. 
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Вопросы для организации дискуссии с будущими педагогами по проблемным 

вопросам формирования умения управлять проектами 

Вопросы, касающиеся общих проблем и вызовов. 

Как вы думаете, какие основные препятствия возникают у педагогов при внедрении 

проектного подхода в образовательный процесс? (Недостаток времени, отсутствие опыта, 

сопротивление коллег, нехватка ресурсов, несоответствие требованиям ФГОС и т.д.) Как 

эти препятствия можно преодолеть? 

В чем, по вашему мнению, состоит главная сложность при оценке результатов про-

ектной деятельности учащихся? Как обеспечить объективность и справедливость оценки, 

учитывая индивидуальный вклад каждого участника проекта? 

Как сбалансировать свободу творчества и самовыражения учащихся в проектной де-

ятельности с необходимостью достижения конкретных образовательных результатов и со-

блюдения сроков выполнения проекта? Где та грань, которую нельзя переходить? 

Проблемы, связанные с управлением командой и коммуникацией. 

Как эффективно управлять командой учащихся при реализации группового проекта, 

учитывая разные уровни подготовки, интересы и личностные особенности? Какие страте-

гии разрешения конфликтов можно использовать? 

Как наладить эффективную коммуникацию между всеми участниками проекта (уча-

щиеся, педагоги, родители, внешние эксперты)? Какие инструменты и методы коммуника-

ции наиболее подходят для разных этапов проекта? 

Как мотивировать учащихся к активному участию в проектной деятельности, осо-

бенно тех, кто изначально не проявляет интереса или испытывает трудности? Какие методы 

поощрения и стимулирования можно использовать? 

Проблемы, связанные с планированием и ресурсами. 

Как правильно спланировать проект, чтобы он был реалистичным и выполнимым в 

заданные сроки? Какие инструменты планирования (например, диаграмма Ганта, карта 

mind-map) могут быть полезны? 

Как эффективно управлять ресурсами проекта (время, финансы, материалы, обору-

дование)? Как оптимизировать использование ресурсов и избежать перерасхода? 

Что делать, если в процессе реализации проекта возникают непредвиденные обстоя-

тельства, которые угрожают его успешному завершению? Как гибко адаптировать план 

проекта к изменяющимся условиям? 

Этические и методические проблемы. 

Как обеспечить соблюдение авторских прав и правил использования информации 

при работе над проектом? Как научить учащихся критически оценивать информацию и от-

личать достоверные источники от недостоверных? 

Как избежать ситуации, когда проектная деятельность становится самоцелью и от-

влекает учащихся от изучения основного учебного материала? Как интегрировать проект-

ную деятельность в учебный процесс наиболее эффективно? 

Как вы считаете, должны ли педагоги специально обучаться управлению проектами, 

чтобы эффективно применять проектный подход в образовании? Какие знания и навыки в 

этой области являются наиболее важными? 
 

Самостоятельная работа 

Подготовка к семинару «Педагогическое управление на примере управления 

проектной деятельностью учащихся в основной школе» 
 

Задание. Подобрать материал в соответствии с выбранной темой, оформить работы 

для сопровождения устного сообщения (презентация). 

Выступить с сообщением по рассматриваемой теме на практическом занятии. 

 1. Сущность и структура управления проектами (основное – отличительные особен-

ности управления именно в учебном проекте).  
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2. Правила управления проектной деятельностью для педагога. Преимущества и 

трудности в проектировании, с которыми может встретиться педагог. 

3. Применение современных информационно-коммуникационных технологий при 

организации и управлении проектной деятельностью обучающихся (специализированные 

инструменты планирования, онлайн-сервисы для планирования и организации работ по 

проекту, прочие программы, приложения, интернет ресурсы). 

Примерный перечень применения: хранение проектной документации, проведение 

собраний с использованием видеосвязи; общение с командой, обсуждение текущих вопро-

сов, система учета перечня и приоритетов работ по проекту; система одновременной работы 

над текстовыми/презентационными материалами и т.д. 

4.  Исходя из анализа профстанарта «Педагог» опишите, какими знаниями, умени-

ями, навыками, компетенциями в области организации и руководства детско-взрослым про-

ектом должен обладать педагог (т.е. в каких областях, на каком уровне и др. параметры). 

Составьте компетентностную модель педагога, способного управлять проектной деятель-

ностью обучающихся. 

5. Реализация индивидуального подхода в организации проектной деятельности детей 

с учетом специфики возраста. Ошибки, допускаемые в организации проектной деятельности. 

Рекомендуемая литература 

1. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н). 

2. ФГОС ООО. 

3. Агентство социальной информации [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа:http://www.asi.org.ru/topics/granty-i-konkursy/ 

4. Белобородов Н. В. Социальные творческие проекты в школе: практическое посо-

бие. – М.: АРКТИ, 2006. – 168 c.  

5. Бородатая М. Н., Ершова Н. Н. Управление инновационной проектной деятельно-

стью: учебно-методическое пособие. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. – 227 c.  

6. Брыкова О. В. Проектная деятельность на уроке с использованием информацион-

ных технологий. – Санкт-Петербург: «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий», 2007. – 101 с.  

7. Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://vsekonkursy.ru  

8. Домрачева С. А. Социально-педагогическое проектирование: учебное пособие. – 

Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 2012. – 106 c.  

9. Конкурс идей социальных проектов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://pedsovet.org/beta/article/konkurs-idej-socialnyh-proektov-pobediteli  

10. Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www. konkursgrant.ru 

Дополнительные источники (учебно-методические пособия, учебная и научная ли-

тература по предметной области рассматриваемой тематики). 
 

Самостоятельная работа 

Подготовка к работе в проектных командах 
 

Задание: распределитесь на творческие команды, выбрав интересующие вас ниже темы. 

Найдите и обобщите материал по рассматриваемому вопросу. Предложите материал на 

рассмотрение группе в ходе практического занятия, рекомендуется творческая подача и визуа-

лизация материала (это может быть инфографика, схема, буклет, интеллект-карта и т. д.). 
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1. На основе анализа источников информации составьте рекомендации по организа-

ции деятельности по проекту учащихся, предположительно незаинтересованных ни в самой 

проектной деятельности, ни в ее результатах  

2. На основе анализа источников информации составьте рекомендации по планиро-

ванию проектной деятельности для педагога (руководителя / наставника проектной дея-

тельности). 

3. На основе анализа источников информации составьте рекомендации для педагога, 

как руководителя-наставника проектной деятельности, по организации основных работ по 

проекту. 

4. На основе анализа источников информации составьте рекомендации по осуществ-

лению контроля за результатами выполнения проектной деятельности для педагога, как ру-

ководителя-наставника проектной деятельности. 

5. На основе анализа источников информации составьте рекомендации для педагога, 

как руководителя-наставника проектной деятельности, по анализу и оценке результатов 

проектной деятельности. 

6. На основе анализа источников информации составьте рекомендации по примене-

нию информационно-коммуникационных технологий в процессе организации и реализации 

проектной деятельности учащихся. 

7. На основе анализа источников информации составьте рекомендации, способству-

ющие улучшению следующих показателей: 

А. Увеличить количество педагогов, занимающихся проектной деятельностью. 

Б. Увеличить количество учащихся, вовлеченных в проектную деятельность. 

В. Увеличить количественные показатели по написанию проектов для учащихся. 

Г. Повысить количество работ, представленных на внешкольных конкурсах. 

Д. Увеличить средний балл за защиту проекта. 

Е. Повысить количество работ, представленных на внутришкольных конкурсах. 

Рекомендуемая литература 

1. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н). 

2. ФГОС ООО. 

3. Белобородов Н. В. Социальные творческие проекты в школе: практическое посо-

бие. – М.: АРКТИ, 2006. – 168 c.  

4. Бородатая М. Н., Ершова Н. Н. Управление инновационной проектной деятельно-

стью: учебно-методическое пособие. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. – 227 c.  

5. Брыкова О. В. Проектная деятельность на уроке с использованием информацион-

ных технологий. – Санкт-Петербург: «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий», 2007. – 101 с.  

6. Домрачева С. А. Социально-педагогическое проектирование: учебное пособие. – 

Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 2012. – 106 c.  

7. Жиркова З.С. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (электрон-

ное учебное пособие) // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 2. – С. 39-40 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://monographies.ru/ru/book/view?id=250 

8. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высш. 

учеб. заведений / И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. Колеснико-

вой. — М: Издательский центр «Академия», 2005. — 288 с. 

Дополнительные источники (учебно-методические пособия, учебная и научная ли-

тература по предметной области рассматриваемой тематики).  
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Приложение 3 

(обязательное) 

 

Индивидуальное задание на практику по управлению педагогическим проектом 

Пояснение к заданию. 

В период прохождения практики вам необходимо организовать деятельность воспи-

танников по реализации проекта (индивидуального или группового, в зависимости от воз-

раста) и осуществлять управление проектной деятельностью детей. 

По каждому из перечисленных процессов определите задачный ряд по всем этапам 

проектной деятельности (подготовительный этап, планирование, основной этап (реализа-

ция проекта), завершающий (итоговый) этап). Далее необходимо определить результат и 

действия педагога для достижения предполагаемого результата. 

В ходе реализации процесса управления проектной деятельностью воспитанников 

(индивидуального задания) руководитель от базы прохождения практики заполняет экс-

пертный лист, в котором отражены показатели эффективности управления и критерии оце-

нивания (см. Приложение 1). 

Руководителю практики от ВятГУ вам необходимо представить (включить в отчет 

вместе с заполненным экспертным листом) описание выполненного задания (карту само-

оценки), составленное в соответствии с образцом (см. Приложение 2). 
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Приложение 1 к индивидуальному заданию 

Экспертный лист оценки сформированности навыков 

 управления педагогическим проектом 

(заполняется руководителем практики от базы практики)  

  

Фамилия, имя обучающегося _________________________________________________ 

Тип управляемого проекта:     

 исследовательский     социальный     творческий   

 конструкторский      информационный    прикладной  

              инженерный                инновационный                  другое 

Предметная область ___________________________________________________________  

Индивидуальный или групповой проект __________________________________________ 

Наименование проекта _________________________________________________________ 

Допустимо заполнение вводных данных по проекту самим студентом-практикантом 

Шкала успешности реализации критериев по управлению проектной деятельностью 

(см. таблицу 3.1):  
 2 балла – реализован полностью / обучающийся способен выполнять данную деятельность 

самостоятельно и на высоком уровне. 
 1 балл – реализован частично / обучающийся способен выполнять данную деятельность, но 

не раскрыл полностью уровень владения данным навыком/ содержание критерия выпол-

нено частично – не в полном объеме. 

 0 баллов – не реализован / обучающийся не выполнял данный вид деятельности. 

Таблица 3.1 – Реализация критериев по управлению проектной деятельностью 

 Критерии / показатели   

1. Обеспечена взаимосвязь целей, показателей и результатов проекта  

2. Сформирован состав команды проекта и распределены ключевые обя-

занности 

 

3. Обеспечено развитие компетенций участников проектной деятельно-

сти (их обучение) 

 

4. Осуществляется мотивация участников проектов  

5. Определены ключевые показатели эффективности (КПЭ) участников 

проектной деятельности и сформированы единые принципы оценки 

 

6. Организованы регулярные коммуникации (встречи, собрания, чат, ме-

сенджеры) по проекту, взаимодействие с использованием информацион-

ных ресурсов, контактная информация доведена до участников проекта 

 

7. На регулярной основе осуществлялся мониторинг реализации проекта 

с оценкой достижения целей, на основании данных мониторинга прини-

мались решения о корректировке (при необходимости) 

 

8. Проведены ключевые мероприятия по управлению проектной деятель-

ностью (мероприятия по инициации проекта, определению целей, задач, 

плана работы; ход реализации проекта; анализ и оценка рисков и про-

блем реализации проекта, мероприятия по их минимизации и устране-

нию; контроль исполнения поручений и работ по проекту) 

 

9. Проведены оптимизация и приоритизация распределения ресурсов для 

реализации проекта 

 

10. Обеспечение коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами 

проекта с использованием информационных ресурсов 
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Продолжение таблицы 3.1 

11. Проведена оценка востребованности, а также стоимости и источни-

ков финансового обеспечения содержания объектов, создаваемых в рам-

ках реализации проекта 

 

12. Проведена оценка эффективности деятельности участников проекта  

Итого: (Максимальное количество: 24 балла)  

Дата ______________  

Руководитель практики  

(от базы прохождения практики): ________________ / _________________        

                                                         подпись                    расшифровка подписи 
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Приложение 2 к индивидуальному заданию 

Карта самооценки студентами успешности в освоении управления проектной 

деятельностью в рамках педагогической практики  

  

 Уважаемые студенты, оцените, пожалуйста, успешность своих результатов в освоении 

управления проектной деятельностью обучающихся.  

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

1. На сколько по 10-балльной шкале Вы определите свою результативность в реализации 

управления проектной деятельностью обучающихся?  Какие дальнейшие пути совершен-

ствования в данном вопросе вы видите, если уровень недостаточный, по Вашему мнению? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Оцените по шкале 0-1-2 степень сформированности у вас следующих навыков управле-

ния проектной деятельностью в начале и по итогам прохождения практики.  
 

 Шкала успешности реализации критериев по управлению проектной деятельностью 

(см. таблицу 3.2):  
 2 балла – реализован полностью / способен выполнять данную деятельность самостоя-

тельно и на высоком уровне 
 1 балл -  реализован частично / способен выполнять данную деятельность, но не раскрыл 

полностью уровень владения данным навыком/ содержание критерия выполнено частично 

– не в полном объеме 
 0 баллов – не реализован / не выполнял данный вид деятельности. 

 Таблица 3.2 – Реализация критериев по управлению проектной деятельностью 

Критерии / показатели  Начало 

прак-

тики 

Окон-

чание 

прак-

тики 

1. Обеспечена взаимосвязь целей, показателей и результатов проекта   

2. Сформирован состав команды проекта и распределены ключевые 

обязанности 

  

3. Обеспечено развитие компетенций участников проектной деятель-

ности (их обучение) 

  

4. Осуществляется мотивация участников проектов   

5. Определены ключевые показатели эффективности (КПЭ) участни-

ков проектной деятельности и сформированы единые принципы 

оценки 

  

6. Организованы регулярные коммуникации (встречи, собрания, чат, 

месенджеры) по проекту, взаимодействие с использованием информа-

ционных ресурсов, контактная информация доведена до участников 

проекта 

  

7. На регулярной основе осуществлялся мониторинг реализации проекта 

проекту с оценкой достижения целей, на основании данных мониторинга 

принимались решения о корректировке (при необходимости) 

  

8. Проведены ключевые мероприятия по управлению проектной дея-

тельностью (мероприятия по инициации проекта, определению целей, 

задач, плана работы; ход реализации проекта; анализ и оценка рисков и 

проблем реализации проекта, мероприятия по их минимизации и устра-

нению; контроль исполнения поручений и работ по проекту) 
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Продолжение таблицы 3.2  

9. Проведены оптимизация и приоритизация распределения ресурсов для 

реализации проекта 

  

10. Обеспечение коммуникаций со всеми заинтересованными сторонами 

проекта с использованием информационных ресурсов 

  

11. Проведена оценка востребованности, а также стоимости и источни-

ков финансового обеспечения содержания объектов, создаваемых в рам-

ках реализации проекта 

  

12. Проведена оценка эффективности деятельности участников проекта   

Итого: (Максимальное количество: 24 балла)   

 

3. Оцените сформированность своей готовности к обучению школьников проектной дея-

тельности: 

А) Сформирована определенно 

Б) Сформирована неопределенно 

В) Не сформирована 

4. Определите степень своей готовности к управлению проектной деятельностью учащихся. 

А) Не готов  

Б) Низкая степень готовности 

В) Средняя степень готовности 

Г) Высокая степень готовности 

5. Оцените сформированность своей способности управления проектной деятельностью 

обучающихся: 

А) Сформирована определенно  

Б) Сформирована неопределенно  

            В) Не сформирована 

6. Что в процессе реализации управления проектной деятельностью обучающихся было для Вас: 

самым интересным? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

самым полезным, значимым? ____________________________________________________ 

самым трудным? Как вы справились с этой проблемой? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. На сколько по 10-балльной шкале Вы оцените успешность управления проектной дея-

тельностью обучающихся, достигнутых результатов? _______________________________ 

8. Опишите, какие функции управления, через какие процессы Вам удалось реализовать в 

практической деятельности_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Что Вы можете сделать, чтобы быть более эффективным в своих действиях и результатах в 

дальнейшем? __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Развитию каких знаний и способностей Вам необходимо уделить особое внимание? Ка-

кие шаги и ресурсы необходимы для этого? ________________________________________ 

 

Дата ______________                                 ________________ / _________________        

                                                                      подпись               расшифровка подписи 
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Пример отчетности по выполнению индивидуального задания на производственную 

практику студентка 3 курса, участницы экспериментальной группы
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Приложение 4 
 

(обязательное) 
 

Методические рекомендации для преподавателей по реализации 

 технологии формирования умения управлять проектами у будущих педагогов 

 

Подготовка будущих педагогов к управлению проектами основана на ведущих идеях 

технологического, компетентностного, системного подходов. Процесс подготовки следует 

организовывать на основе следующих принципов: целостности, поэтапности, диагностиру-

емости, минимизации, связи теории с практикой, индивидуализации и дифференциации, 

практической направленности, взаимообучения и сознательности, активности и самостоя-

тельности обучающихся. 

Технологический подход необходим в построении алгоритма подготовки, начиная от по-

становки диагностируемых целей, с ориентацией на достижение результатов, разработку содер-

жания, отбор и применение форм, методов, средств, планирование и организацию подготовки, 

обеспечения взаимодействия субъектов образовательного процесса и описание их деятельности 

на каждом из этапов, оценку текущих результатов, до итогового анализа и оценки результатов.  

Системный подход выполняет функцию общенаучной основы, позволяет устано-

вить взаимосвязь и взаимодействие между всеми структурно-содержательными компонен-

тами и сведение их в единую цель – подготовку будущих педагогов к управлению проект-

ной деятельностью учащихся основной школы.  

Применение компетентностного подхода является основой для выделения и форми-

рования профессиональной компетенции, исходя от заданных установок (социальный заказ, 

образовательные ориентиры, цели и содержание профессиональной подготовки), представ-

ленной в виде конкретных образовательных результатов. Данный подход способствует ре-

ализации практико-ориентированного и активно-деятельностного характера подготовки, 

усилению роли самостоятельной работы по решению профессионально-ориентированных 

задач и ситуаций. Компетентностный подход способствует обоснованию выделения компо-

нентов, разработке критериев, показателей и уровней сформированности способностей и 

умений на практике применять приобретенные знания, а также способы их оценки.  

Общими требованиями, предъявляемыми к системе подготовки будущих педагогов, 

выступают принципы: диагностируемости; взаимообучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся; минимизации; поэтапности; индивидуализации и диф-

ференциации; практической направленности. 

Принцип диагностируемости применяется в оценке, контроле и коррекции знаний, навы-

ков и умений будущих педагогов с целью понимания эффективности процесса подготовки. 
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Принцип взаимообучения способствует развитию и закреплению знаний и умений в процессе 

взаимодействия обучающихся, активизации мыслительных, творческих, коммуникативных 

навыков. Принцип сознательности, активности и самостоятельности предполагает осознанный 

процесс усвоения знаний и умений в процессе активной практической и самостоятельной дея-

тельности. Принцип минимизации способствует отбору действенных методов, форм, средств 

обучения, качественного содержания в организации процесса подготовки. Принцип поэтапно-

сти реализуется через последовательность в формировании знаний, умений и навыков в подго-

товке будущих педагогов. Принцип индивидуализации и дифференциации позволяет организо-

вывать процесс формирования компетенций в соответствии с интересами, потребностями и воз-

можностями будущих педагогов. Принцип практической направленности выражается в реше-

нии практико-ориентированных заданий и упражнений, ситуационных задач. 

Результатом реализации технологии подготовки должно стать предлагаемое препо-

давателем и усвоенное будущими педагогами содержание в виде знаний, сформированные 

умения, навыки, качества, т. е. повышение уровня подготовки будущих педагогов к управ-

лению проектной деятельностью учащихся основной школы. 

Содержание процесса подготовки реализуется посредством формирования профес-

сиональной компетенции у будущих педагогов, сформулированной следующим образом: 

способен управлять проектной деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Обоснование компетенции помогает определить актуальные образовательные ре-

зультаты, выделение структуры компетенции способствует пониманию процесса измере-

ния уровня ее сформированности.  

Готовность будущих педагогов к управлению проектной деятельностью, мы 

определяем, как интегративное, профессионально значимое качество личности, 

проявляющееся в желании и умении осуществлять управление проектной деятельностью 

учащихся, приводящее к намеченному результату, посредством управленческих функций: 

педагогического анализа, целеполагания, планирования, мотивации, организации 

деятельности, контроля и регулирования 

Структура готовности будущих педагогов представляет собой сложную систему, 

включающую: ценностную ориентацию и наличие мотивов к реализации 

профессиональной деятельности (мотивационно-ценностную готовность), наличие знаний, 

умение и готовность их применять (когнитивную готовность), наличие опыта в 

деятельности (готовность к реализации деятельности), стремление к улучшению, на основе 

оценивания и корректировки (рефлексивно-оценочную готовность). 

Реализация процесса подготовки представлена этапами формирования профессио-
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нальной компетенции, формами, методами, средствами, которые в совокупности обеспечи-

вают процесс ее формирования. Также имеют значение компоненты деятельности и взаи-

модействия преподавателя и будущих педагогов и содержание учебно-профессиональной 

деятельности будущих педагогов и содержание деятельности преподавателя. Деятель-

ность преподавателей, принимающих участие в процессе подготовки, имеет определяющее 

значение, она обеспечивает реализацию организационно-педагогических условий, способ-

ствующих формированию компетенции. 

Представим описание алгоритма технологии подготовки будущих педагогов через 

раскрытие содержания этапов формирования профессиональной компетенции. Так, выде-

ляется четыре этапа, на протяжении которых происходит процесс формирования готовно-

сти к управлению проектной деятельностью школьников: мотивационно-целевой, содержа-

тельно-деятельностный, инструментально-практический, рефлексивно-оценочный этапы.  

Задачей мотивационно-целевого этапа является создание мотивации и целевой 

установки на достижение качественного результата обучения. Также, на данном этапе, ор-

ганизуются и проводятся диагностические мероприятия, с целью определения преоблада-

ющих профессиональных интересов и мотивов, ценностных ориентаций; уровня знаний и 

практических навыков в области управления проектной деятельностью учащихся основной 

школы; уровня знаний и умений по осуществлению рефлексивно-оценочных действий по 

результатам управления проектной деятельностью. 

Ценностно-мотивационное отношение будущего педагога предполагает наличие мо-

тивов профессионально-педагогической деятельности, в целом, – наличие свойственных 

феномену ценностных ориентаций, в частности, – осознание будущими педагогами необ-

ходимости реализации совместной с обучающимися проектной деятельности, а также по-

нимание значимости управления ее процессами, с целью достижения результата. 

Деятельность преподавателя на мотивационно-целевом этапе должна быть направ-

лена на создание мотивационных учебных ситуаций, способствующих формированию цен-

ностных ориентаций; уточнение цели и задач подготовки и соотнесение их с целями и за-

дачами, которые обозначили для себя будущие педагоги. 

Деятельность будущих педагогов на данном этапе должна быть направлена на ана-

лиз значения самой проектной деятельности, а также управления ею. 

На содержательно-деятельностном этапе решается задача по формированию 

знаний и умений по управлению проектной деятельностью в рамках изучения дисциплин, 

подкрепляется средствами активизации самостоятельной работы будущих педагогов. 

На этом этапе происходит освоение теоретического материала, выполнение практи-

ческих заданий по формированию и закреплению знаний и умений. 
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Основная деятельность преподавателя состоит в передаче содержания программы 

изучаемого модуля; в организации и управлении продуктивной учебной деятельности бу-

дущих педагогов в аудиторных и внеаудиторных условиях; организации информационно-

учебной среды, направленной на активизацию учебно-профессиональной деятельности. 

Деятельность будущих педагогов состоит в усвоении знаний, участии в семинарах, 

дискуссиях; выполнении практических, самостоятельных работ. Становиться активным 

участником взаимодействия в форме взаимообучения. 

На инструментально-практическом этапе осуществляется процесс реализации 

управления проектной деятельностью учащихся на производственной практике и приобре-

тения опыта разработки собственных проектов будущими педагогами. 

Задачей этапа является применение полученных в процессе изучения дисциплины знаний 

и умений на производственной (педагогической) практике. Также на данном этапе должно быть 

организовано получение опыта собственной проектной деятельности путем участия в различных 

проектных инициативах у будущих педагогов (инициация и разработка проектов, участие в про-

ектной деятельности, организованной со стороны вуза, участие в конкурсах проектов). 

Деятельность преподавателя заключается в организации практической подготовки в 

условиях производственной практики, а также в организации участия будущих педагогов в 

разработке и создании студенческих учебных или других видов проектов, последующему 

участию в конкурсах проектных работ. 

Деятельность будущих педагогов на данном этапе направлена на приобретение 

опыта управления проектной деятельностью учащихся в реальных условиях. Реализация 

данного вида деятельности подразумевает процесс управления проектной деятельностью в 

условиях прохождения производственной практики. Особая роль на данном этапе отво-

дится осуществлению деятельности по участию в инициации и разработке проектов, 

направленных на реализацию собственных идей, что способствует пониманию логики реа-

лизации проектов, особенностей внутренних механизмов, формированию эмоционального 

отклика от успешной реализации идей. 

Оценка эффективности результатов проведенной подготовки – задача рефлексивно-

оценочного этапа. Обсуждение полученных результатов можно реализовать в форме дис-

куссионного семинара, с опорой на рефлексивные составляющие. 

Оценка результатов подготовки может осуществляться преподавателем, одногрупп-

никами, самооценкой будущего педагога и в форме экспертной оценки деятельности педа-

гогами школ – руководителями практики от базы прохождения. Важное значение здесь 

имеет рефлексивный анализ своей готовности к управлению проектной деятельностью и 

определение дальнейших путей совершенствования и развития в данном направлении. 
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Деятельность преподавателя должна быть направлена на обеспечение количествен-

ной и качественного оценки деятельности будущих педагогов, в том числе на организацию 

получения экспертной оценки и ее анализа; организацию рефлексивного обсуждения, под-

ведения результатов выполненной работы. 

Деятельность будущих педагогов должна заключаться в стремлении к достижению вы-

соких показателей освоения результатов подготовки; осуществлении качественной само-

оценки реализации и полученного опыта по управлению проектной деятельностью учащихся 

на практике, в соответствии с обозначенными критериями и в свободной форме, участии в ре-

флексивном анализе деятельности по итогам формирования компетенции. В структуре техно-

логии подготовки представлены формы, методы, средства, применение которых в совокуп-

ности способствует осуществлению результативной, качественной подготовки будущих педа-

гогов к управлению проектной деятельностью учащихся основной школы. 

Методы подготовки: взаимообучение, метод проектов, дискуссия, анализ норма-

тивных документов, кейс-метод. 

В словаре, под редакцией Э.Г.Азимова, взаимообучение рассматривается как «метод 

группового обучения, при котором каждый из учащихся является одновременно учителем 

по отношению к другим членам группы, помогая им освоить те знания и умения, которыми 

он владеет наиболее успешно, что способствует повышению эффективности обучения». 

Так, взаимообучение - метод организации учебной деятельности будущих педагогов в их 

взаимодействии, взаимосвязи, при котором происходит обмен информацией, совместная 

отработка умений и навыков, взаимопроверка прочности их усвоения.  

Характеристики и условия реализации метода взаимообучения. 

- необходим диалог и обмен ролями между всеми субъектами взаимодействия;  

- уровень теоретической и практической подготовленности у субъектов взаимодей-

ствия может быть разным; обязательно должна быть организована обратная связь. 

Факторы, при которых взаимообучение будет наиболее эффективным:  

- преподавателю необходимо организовать методическую подготовку и обеспечить 

понимание будущими педагогами цели и задач взаимообучения;  

- взаимообучение должно использоваться на занятиях регулярно с вовлечением всех 

студентов учебной группы;  

- применение приемов взаимообучения должно сопровождаться этапом рефлексии, 

на котором студенты проводят самоанализ и взаимоанализ хода и результатов своей про-

фессионально-ориентированной деятельности. 

Реализация метода проектов должна происходить с двух позиций: будущие педагоги 

сначала разрабатывают свои проекты под руководством преподавателя, затем, на данном 
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примере, готовятся и осуществляют управление проектной деятельностью учащихся. 

С помощью организации дискуссий закрепляются полученные знания, формируется 

умение убеждать, занимать активную позицию, аргументировать свое мнение. 

Анализ нормативных документов необходимо использовать в период формирования 

мотивационно-ценностного компонента, для обозначения важности применения метода 

проектов и умения управлять проектной деятельностью учащихся. 

Применение кейс-метода обеспечивает реализацию практико-ориентированной дея-

тельности, разбора конкретных контекстных педагогических ситуаций, в которых закреп-

ляются знания и умения управления проектной деятельностью учащихся. 

Формы организации процесса подготовки: лекции, практические и семинарские 

занятия, самостоятельная работа, производственная практика, индивидуальная и ко-

мандная деятельность, смешанное обучение. 

Традиционные формы организации обучения: лекции, практические и семинарские 

занятия способствуют реализации задачи получения и закрепления знаний и умений буду-

щих педагогов. На производственной практике приобретается опыт деятельности, форми-

руются профессиональные навыки, появляются рефлексивно-оценочные суждения. 

Задействование различных форм организации деятельности будущих педагогов в 

процессе подготовки: индивидуальной и командной деятельности способствует и реализа-

ции индивидуального подхода и формированию коммуникативных навыков. 

Действующие образовательные стандарты и профессиональный стандарт педагога 

обусловливают необходимость изменения не только содержания подготовки будущих пе-

дагогов, но и поиска инновационных способов организации образовательного процесса, в 

том числе форм организации обучения будущих педагогов в вузе. Значение активизации 

самостоятельной деятельности будущих педагогов неоспоримо. Именно в самостоятельной 

деятельности происходит процесс приобретения, структурирования и закрепления знаний, 

развития инициативы и активности, ответственности, организованности, усиливается внут-

ренняя мотивация учебной деятельности. Совокупность данных знаний и качеств способ-

ствует формированию компетентности, готовности к решению учебных и  

Целесообразно организовать в процессе подготовки сочетание традиционных форм 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. Одним из перспективных направлений использования средств электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий в сфере образования в настоящее 

время является смешанное обучение. Наиболее распространенным вариантом модели сме-

шанного обучения, с нашей точки зрения, является «Перевернутый класс» (Flipped 
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Classroom), когда реализуется сочетание очного и дистанционного формата взаимодей-

ствия при обучении. При организации обучения в «перевернутом классе» обучающиеся 

имеют возможность изучать материалы онлайн, общаться в онлайн-дискуссиях и закреп-

лять или обобщать полученный материал на занятиях с преподавателем. Так, сочетание 

различных методов и форм обучения, интеграция технологий при использовании смешан-

ного обучения, позволяют одновременно сочетать преимущества этих форм обучения, 

освободившись от имеющихся недостатков.  

Реализация формирующих мероприятий должна осуществляться в соответствии с 

разработанным программно-методическим сопровождением процесса подготовки, направ-

ленным на формирование компетенции по управлению проектной деятельностью учащихся 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

На первом этапе реализации технологии - мотивационно-целевом, должна решаться за-

дача по созданию мотивации и целевой установки на достижение качественного результата 

подготовки. Данный этап является контрольной точкой, на которой должно быть обеспечено 

сознательное принятие учебной задачи по формированию способности к управлению проект-

ной деятельностью учащихся основной школы. Для реализации этой цели могут применяться 

различные задания и упражнения, например анализ ФГОС ООО в контексте описания требо-

ваний к результатам итоговой оценки, необходимости формирования проектных умений. Ана-

лиз содержания профессионального стандарта педагога с целью изучения требований, предъ-

являемых работодателями к выполнению трудовых функций, к знаниям, умениям. Исходя из 

понимания значимости реализации проектной деятельности, целесообразно организовать дис-

куссию по обсуждению способов и механизмов разработки качественного проекта учащимися 

средствами управления их проектной деятельностью будущими педагогами. 

Также, на данном этапе, следует организовать и провести диагностические мероприятия 

с целью определения: преобладающих профессиональных интересов и мотивов, ценностных 

ориентаций; уровня знаний и практических навыков в области управления проектной деятель-

ностью учащихся основной школы; уровня знаний и умений по осуществлению рефлексивно-

оценочных действий относительно результатов управления проектной деятельностью. 

На содержательно-деятельностном этапе решается задача по формированию знаний 

и умений по управлению проектной деятельностью в рамках изучения дисциплины управ-

ленческо-педагогического характера, например, «Управление образовательными систе-

мами», «Национальные проекты и программы в региональном образовании», «Приоритет-

ные программы и проекты в образовании», «Управление образовательным процессом», 

«Управление проектированием достижения образовательных результатов учащихся 

школы», «Основы педагогического проектирования» и т.п. Реализовываться данная задача 
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может средствами и приемами активизации учебно-познавательной деятельности: прак-

тико-ориентированными заданиями, ситуационными задачами, выполнением творческих 

заданий по разработке буклетов, чек-листов. Акцент на организацию самостоятельной ра-

боты будущих педагогов реализуется с помощью организации взаимодействия преподава-

теля и студентов – будущих педагогов в форме смешанного обучения.  

На инструментально-практическом этапе предполагается применение, полученных в 

процессе изучения дисциплины, знаний и умений на производственной (педагогической) прак-

тике. Студентам – будущим педагогам на период прохождения практики необходимо выдать 

разработанное индивидуальное задание, в соответствии с которым на практике им необходимо 

организовать деятельность учащихся по разработке проекта (индивидуального или группо-

вого, в зависимости от специфики) и осуществить управление проектами по тому алгоритму, 

который был рассмотрен и проанализирован на учебных занятиях в ходе изучения дисциплины 

«Управление образовательными системами» или др. К индивидуальному заданию прилага-

ются два оценочных бланка. В задании для будущих педагогов ставится цель по каждому из 

перечисленных процессов определить задачный ряд на всех этапах проектной деятельности 

(подготовительный этап, планирование, основной этап - реализация проекта, итоговый этап).  

В ходе реализации процесса управления проектной деятельностью учащихся (индивиду-

ального задания), руководитель от базы прохождения практики заполняет экспертный лист, в 

котором отражены показатели эффективности управления и критерии оценивания. Экспертная 

оценка реализации опыта, является важным звеном реализации диагностических мероприятий. 

После прохождения практики, руководителю практики от ВятГУ, будущие педагоги 

предоставляют описание выполненного задания (карту самооценки), составленное в соот-

ветствии с образцом и экспертный лист. 

Дополнительно, в рамках реализации данного этапа, параллельно с деятельностью 

по изучению дисциплин, инициировалась работа по активному включению будущих педа-

гогов в процесс разработки и реализации собственных проектов, в том числе с целью даль-

нейшего участия с данными проектами в конкурсах проектов и различных инициатив.  

Оценка эффективности результатов проведенной подготовки – задача рефлексивно-

оценочного этапа. Обсуждение полученных результатов рекомендуется организовать в 

форме дискуссионного семинара по итогам прохождения производственной практики. С 

опорой на рефлексивные составляющие, будущие педагоги должны анализировать, каждый 

для себя, каких результатов в освоении опыта по управлению проектной деятельностью они 

достигли, что было наиболее сложно реализовывать, что являлось самым интересным в 

ходе приобретения знаний, умений, опыта деятельности, чего еще не удалось достигнуть 
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на данном этапе и какие есть дальнейшие пути совершенствования. И далее, каждый участ-

ник обсуждения, уже пройдя путь от момента принятия для себя учебно-профессиональной 

задачи по управлению проектной деятельностью учащихся основной школы, к процессу 

получения знаний, умений, приобретения опыта, ощущения эмоционального отклика, при-

нимает для себя решение по необходимости восполнения каких-либо пробелов в знаниях, 

уточнении каких-то ситуационных задач, либо, наоборот, приходит к выводу о своей готов-

ности к управлению проектной деятельностью учащихся. Дальнейший алгоритм им уже из-

вестен, его осуществление реализуется по такому же циклу до тех пор, когда требуемый 

результат будет достигнут. 

Организационные вопросы применения программно-методического  

обеспечения для студентов и методических рекомендаций для преподавателей 

с целью эффективной организации подготовки будущих педагогов 

Рассмотрим организационные вопросы применения программно-методического 

обеспечения для студентов и методических рекомендаций для преподавателей с целью эф-

фективной организации подготовки будущих педагогов, представленных выше в методиче-

ских рекомендациях. 

Преподаватели обеспечивают реализацию процесса подготовки: 

- на лекционных занятиях; 

- на практических (семинарских) занятиях; 

- во время организации текущего контроля; 

- во время организации и контроля самостоятельной работы; 

- во время руководства производственной практикой. 

Представим описание алгоритма технологии подготовки будущих педагогов через 

раскрытие содержания деятельности преподавателей на этапах формирования готовности 

к управлению проектной деятельностью школьников: мотивационно-целевом, содержа-

тельно-деятельностном, инструментально-практическом, рефлексивно-оценочном этапах.  

Деятельность преподавателя на мотивационно-целевом этапе должна быть направ-

лена на создание мотивационных учебных ситуаций, способствующих формированию цен-

ностных ориентаций; уточнение цели и задач подготовки и соотнесение их с целями и за-

дачами, которые обозначили для себя будущие педагоги. 

 На этом этапе важно выявить сформированность ценностного отношения к реали-

зации проектной деятельности в образовательном процессе; уточнить понимание влияния 

управления педагогом на результат организации проектной деятельности и понимание зна-

чимости управления проектной деятельности учащихся.  
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Формы организации деятельности на мотивационно-целевом этапе: лекции; практи-

ческие занятия, семинарские занятия; самостоятельная работа студентов; индивидуальная 

и командная деятельность, смешанное обучение. 

Методы: дискуссии; анализ нормативных документов; кейс-метод. 

Средствами решения данных задач могут являться: беседа; опрос; задание, выполня-

емое в форме эссе; анализ нормативных документов, регламентирующих профессиональ-

ную деятельность педагогов; составление матрицы компетенций будущего педагога и т. д.  

На содержательно-деятельностном этапе решается задача по формированию знаний 

и умений по управлению проектами в рамках изучения дисциплин, подкрепляется сред-

ствами активизации самостоятельной работы будущих педагогов. 

Основная деятельность преподавателя состоит в передаче содержания программы 

изучаемого модуля; в организации и управлении продуктивной учебной деятельности бу-

дущих педагогов в аудиторных и внеаудиторных условиях; организации информационно-

учебной среды, направленной на активизацию учебно-профессиональной деятельности. 

На этом этапе преподавателю необходимо организовать освоение теоретического 

материала, инициировать деятельность будущих педагогов по выполнению практических 

заданий и по формированию и закреплению знаний и умений. 

Рекомендуется на данном этапе способствовать формированию следующих знаний 

и умений: знание основ проектной деятельности (содержание основных понятий, этапы, 

виды проектов, компоненты, результаты); знание основного содержания, структуры, функ-

ций и инструментов управления проектной деятельностью учащихся основной школы; зна-

ние содержания и умения анализировать содержание нормативно-правовой документации, 

регламентирующей процессы реализации проектной деятельности учащихся основной 

школы; знание особенностей содержания и умение сопровождать реализацию проектной 

деятельности учащихся исходя из индивидуальных особенностей и их возрастного разви-

тия; знание путей достижения образовательных результатов и способов оценки результатов 

обучения, умение обосновывать их и применять в практической деятельности. 

Формы организации деятельности: лекции; практические и семинарские занятия; са-

мостоятельная работа; производственная практика; индивидуальная и командная деятель-

ность, смешанное обучение. 

Методы: взаимообучение; проектный; дискуссии; кейс-метод. 

Средствами реализации задач этапа могут быть: практико-ориентированные зада-

ния; ситуационные задачи, задания на подготовку к семинару, технологическая карта по 

управлению проектной деятельностью. 
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Деятельность преподавателя на инструментально-практическом этапе заключается в 

организации практической подготовки в условиях производственной практики, а также в 

организации участия будущих педагогов в разработке и создании студенческих учебных 

или других видов проектов, последующему участию в конкурсах проектных работ. 

Для сопровождения работы по созданию проектов будущими педагогами рекомен-

дуется использовать разработанное В. В. Утемовым, О.В.Шакировой учебное пособие: 

Проектный менеджмент в образовании. Объекты управления. Москва: URSS. – 2020 [195]. 

Преподавателям, организующим процесс подготовки на данном этапе, рекоменду-

ется способствовать формированию у будущих педагогов умений и приобретения опыта: 

владение умением управлять проектной деятельностью учащихся; умение осуществлять це-

леполагание, мотивировать учащихся к реализации проектной деятельности; умение пла-

нировать; умение организовывать и регулировать проектную деятельность; умение осу-

ществлять контроль; умение осуществлять процесс корректировки (корректировать); уме-

ние организовывать деятельность и осуществлять коммуникативные действия в проектной 

деятельности; умение ориентироваться на результат; умение управлять конфликтами; уме-

ние применять в проектной деятельности предметные знания и способы управленческой 

деятельности; умение применять в проектной деятельности предметные знания; умение 

применять в проектной деятельности способы управленческой деятельности. 

Формы организации деятельности: самостоятельная работа; производственная прак-

тика; индивидуальная и командная деятельность, смешанное обучение. Методы: взаимо-

обучение; проектный метод; дискуссия; анализ нормативных документов; кейс-метод. 

Средствами реализации задач этапа будут являться: практико-ориентированные за-

дания; ситуационные задачи, задания на подготовку к семинару, технологическая карта по 

управлению проектной деятельностью; выполнение в рамках производственной педагоги-

ческой практики индивидуального задания. 

Оценка эффективности результатов проведенной подготовки – задача рефлексивно-

оценочного этапа. Обсуждение полученных результатов можно реализовать в форме дис-

куссионного семинара, с опорой на рефлексивные составляющие. 

Оценка результатов подготовки может осуществляться преподавателем, одногрупп-

никами, самооценкой будущего педагога и в форме экспертной оценки деятельности педа-

гогами школ – руководителями практики от базы прохождения. Важное значение здесь 

имеет рефлексивный анализ своей готовности к управлению проектной деятельностью и 

определение дальнейших путей совершенствования в данном направлении. 

Деятельность преподавателя на рефлексивно-оценочном этапе должна быть направ-
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лена на обеспечение количественной и качественной оценки деятельности будущих педа-

гогов, в том числе на организацию получения экспертной оценки и ее анализа; организацию 

рефлексивного обсуждения, подведения результатов выполненной работы. 

Рекомендуется на данном этапе способствовать формированию у будущих педагогов 

следующих знаний, умений, опыта деятельности: умение осуществлять рефлексию и оценку 

результатов проектной деятельности; знание путей достижения образовательных результатов 

и способов оценки результатов проектной деятельности; умение анализировать возникающие 

проблемы, ситуации; умение оценивать текущее состояние и результаты собственной дея-

тельности Знание способа оценки своей деятельности; умение осуществлять оценку 

успешности управления проектной деятельности учащихся; умение понимать, анализировать 

поведение людей; умение определять уровень своей готовности к управлению проектной де-

ятельности учащихся и планировать дальнейшее совершенствование своей деятельности; 

умение анализировать  свою готовность к управлению проектной деятельности учащихся; 

умение планировать дальнейшее совершенствование своей деятельности. 

Формы организации деятельности, реализуемые на рефлексивно-оценочном этапе: 

самостоятельная работа; зачет по производственной практике; индивидуальная и команд-

ная деятельность, смешанное обучение. Методы: проектный; дискуссии. 

Средствами реализации задач этапа будут являться: самооценка, экспертная оценка, 

оценка освоения компетенции, мероприятия по организации и проведению зачета по про-

изводственной (педагогической) практике. Для реализации входного, текущего, итогового 

контроля освоения мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного, рефлек-

сивно-оценочного компонентов рекомендуется применять разработанные средства оцени-

вания покомпонентно или комплексно, в зависимости от поставленных задач, с помощью 

авторской комплексной диагностической методики по оценке сформированности профес-

сиональной компетенции у будущих педагогов по управлению проектами. 

Организация и методическое сопровождение самостоятельной работы будущих 

педагогов должны осуществляться на основе взаимодействия обучающихся и преподава-

телей средствами электронной образовательной среды в форме смешанного обучения. 

Реализация сопровождения должна обеспечиваться посредством внедрения ком-

плекса, представленных в программно-методическом обеспечении процесса подготовки, 

практико-ориентированных заданий, ситуационных задач, кейс-заданий, обеспечивающих 

взаимодействие, с использованием электронных образовательных ресурсов в форме сме-

шанного обучения (перевернутый класс). 

Смешанное обучение позволяет осуществить личностно-ориентированный подход, 

учесть индивидуальные психологические особенности будущих педагогов в процессе их 
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подготовки в вузе. Это обусловлено сочетанием разнообразных форм работы и способов ее 

организации, которые предоставляют возможности проявить себя будущим педагогам с 

разными типами темперамента и разной скоростью усвоения материала. Например, на за-

нятии преподаватель работает уже с теоретически подготовленной аудиторией, что позво-

ляет уделять больше внимания практическому применению полученных знаний, а также 

уточнению и решению спорных и сложных вопросов. 

Возможности применения MS Teams в организации обучения будущих педагогов в 

процессе их профессиональной подготовки: возможности по размещению и актуализации 

учебно-методического обеспечения учебной дисциплины; возможности для организации 

дистанционных консультаций будущих педагогов средствами личных сообщений и общих 

чатов; возможность осуществления контроля, взаимоконтроля и мониторинга выполнения 

работ; возможность осуществления координации деятельности посредством активной об-

ратной связи; возможность использования для студентов всех форм обучения. 

MS Teams позволяет организовать все необходимые формы взаимодействия в про-

цессе подготовки будущих педагогов: индивидуальную, парную, групповую, фронталь-

ную. При организации коммуникативной составляющей взаимодействия большое значение 

имеет скорость передачи информации. Так, при использовании программы MS Teams, име-

ется возможность оперативно передавать информацию, проверять и корректировать ра-

боты студентов – будущих педагогов, получать обратную связь. Различные способы и 

формы представления заданий, комфортность при выполнении и индивидуальный подход 

к обучению способствуют повышению интереса к изучаемой дисциплине, активизации и 

развитию навыков самостоятельной работы будущих педагогов. 

Представим алгоритм, способствующий реализации смешанного обучения в рамках 

изучения дисциплины. Перед занятием необходимо направлять будущим педагогам заранее 

подготовленную информацию или задание для самостоятельного рассмотрения в общедо-

ступный студентам группы канал MS Teams. Все материалы направляются в общий чат ко-

манды (учебной группы) по изучаемой дисциплине, дополнительно информация дублирова-

лась нами старостам групп для рассылки в другой общий чат, где группа, как правило, об-

суждает общие организационные вопросы. Каждый изучаемый блок материалов может 

включать в себя: теоретические сведения (например, теоретический материал, который пред-

лагается к изучению перед лекционным занятием по теме «Основные функции педагогиче-

ского управления» с формулировкой задания: рассмотреть подходы различных авторов к вы-

делению ими управленческих функций), практико-ориентированные задания или ситуацион-

ные задачи (например, «Решите ситуацию: «В уже существующую команду проекта вклю-
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чили учащегося, только что переведенного в вашу школу, в команде стали возникать кон-

фликты, связанные с неприятием нового участника команды. Возникла напряженность в от-

ношениях между «старичками» и «новичком». Ваши действия?»), учебные кейс-задания, во-

просы (например, «Предложите показатели эффективности управления проектной деятель-

ностью обучающихся». «Реализация индивидуального подхода в организации проектной де-

ятельности детей с учетом специфики возраста».) или тестовые задания для самоконтроля, 

представленные в программно-методическом обеспечении процесса подготовки. 

В свободном режиме будущие педагоги могут самостоятельно организовывать свою 

деятельность по изучению материала или выполнению практического задания. При 

необходимости консультируются с преподавателем по затруднительным вопросам 

(например, с просьбой дополнительно пояснить задание или в каком виде можно 

представить выполненное задание), поддерживают общение с остальными участниками 

команды. Положительным моментом являляется возможность будущих педагогов 

выбирать время и скорость для выполнения самостоятельной работы, что способствовало 

реализации принципов учета личностных и индивидуальных особенностей, 

индивидуализации и дифференциации обучения.  

Изучение предлагаемых к рассмотрению информационных материалов в 

самостоятельном режиме должно проходить параллельно и поддерживаться очным 

обучением. На занятиях в аудитории актуализируется, обобщается, выносится на 

обсуждение материал, который задавался на самостоятельное рассмотрение и решение, 

например, практико-ориентированное задание направляется студентам – будущим 

педагогам до начала практического занятия, для предварительного знакомства с ним, а 

также с целью более осознанного решения задания на самом занятии, но уже под 

руководством преподавателя. Такой способ организации дискуссионного метода, приучает 

будущих педагогов применять творческий подход к решению задач, способствует 

формированию критического мышления, тренирует навыки уверенного поведения в 

ситуациях, когда нужно оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. 

Эффективность использования данного подхода к подготовке будущих педагогов 

достигается благодаря воссозданию проблемного контекста и решения проблемы, 

готовности студентов к обсуждению, реализации активной позиции на занятиях. 

Стоит отметить, что рассматриваемый вариант организации обучения требует 

соответствующей подготовки преподавателей. С целью реализации такой подготовки в ВятГУ 

департаментом электронного образования для преподавателей разработаны обучающие 

микрокурсы и вебинары по обзору возможностей сервиса, организации работы и проведению 

занятий в MS Teams. Также предусмотрен и осуществляет работу центр оперативного 



244 

 

реагирования по вопросам технической и технологической поддержки дистанционного 

обучения, оказывающий помощь как будущим педагогам, так и преподавателям. 

На третьем этапе реализации технологии подготовки применение формата 

смешанного обучения и использования MS Teams при организации взаимодействия 

должны быть организованы консультации по участию студентов – будущих педагогов в 

проектной деятельности, в том числе в разработке собственных проектов. 

Выполненные индивидуальные задания, по результатам прохождения практики, 

сдаваются в форме отчета по практике. Также организуются и проведятся контрольные 

диагностические мероприятия. После анализа представленных отчетов и проведенной 

диагностики, необходимо организовать рефлексивное обсуждение по результатам проведенной 

подготовки, на котором будущие педагоги озвучивают необходимые, на их взгляд, варианты и 

способы совершенствования своего опыта по управлению проектной деятельностью. 

Таким образом, обобщая рассмотренные выше возможности применения средств MS 

Teams при организации обучения с использованием смешанного обучения «перевернутый 

класс», главным преимуществом является комплекс средств организации и осуществления 

взаимодействия преподавателя и будущих педагогов. Платформа обеспечивает процесс 

обмена файлами, общий чат позволяет организовывать процесс обсуждения вопросов, 

заданий или возникающих проблем, использование рассылки обеспечивает процесс 

передачи информации необходимым лицам. 

В процессе организации подготовки, реализованной на основе рассмотренных 

методических рекомендаций и с использованием программно-методического обеспечения 

процесса подготовки, будущие педагоги эффективно овладевают запланированными к 

освоению знаниями, умениями, в рамках производственной практики приобретают 

необходимый опыт организации и управления проектной деятельностью учащихся в 

реальных условиях, что способствует повышению их уровня готовности к управлению 

проектной деятельностью учащихся. 
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Особенности применения адаптивного онлайн-курса «Функциональные        

области управления проектом» в рамках технологии формирования умения      

управлять проектами у будущих педагогов 

С целью обеспечения эффективности реализации технологии формирования умения 

управлять проектами у будущих педагогов в электронной образовательной среде ФГБОУ 

ВятГУ был применен адаптивный онлайн-курс «Функциональные области управления про-

ектом» для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образова-

ние» с двумя профилями подготовки. Образовательная программа курса ориентирована на 

дополнительную подготовку будущих педагогов к управлению проектами, осуществляющих 

разработку собственных проектов в области образования и педагогической деятельности.  

Онлайн-курс включает в себя 12 тем, каждая из которых включает в себя 3 смысла, 

тренажеры, итоговый тест. Адаптивность курса обеспечивает выстраивание индивидуаль-

ных маршрутов обучения для каждого будущего педагога. В зависимости от результатов 

прохождения вводного или итогового теста предыдущей темы, будущему педагогу откры-

ваются те или иные смыслы. В курсе предусмотрено два вида смыслов: полный и сокра-

щенный, для выстраивания индивидуальных маршрутов. Полный смысл включает в себя: 

одну видеолекцию или подкаст, один лонгрид, один тест. Сокращенный смысл включает в 

себя: одну видеолекцию, один сокращенный лонгрид. 

С целью определения степени владения базовыми знаниями и навыками в области функ-

циональных областей управления проектом, перед началом изучения курса студенты проходят 

вводный тест. В зависимости от результатов тестирования, студентам предоставляется диффе-

ренцированный доступ к учебному материалу первой темы первого модуля: успешно прошед-

шие тест получают сокращенный вариант, в то время как для остальных доступен полный объем. 

После завершения изучения каждой темы первого модуля студент проходит итоговый 

тест, который также оценивает его готовность к освоению следующей темы. Результаты теста 

определяют дальнейший ход обучения: студентам с высоким уровнем предварительных знаний 

предлагается сокращенный объем материала, включающий только ключевые моменты для по-

вторения, в то время как студенты с недостаточным уровнем получают полный доступ к матери-

алам, включающим видеолекции, подробный теоретический контент и проверочные тесты. 

В начале второго модуля студенты проходят вводный тест, позволяющий им само-

стоятельно оценить свою готовность к изучению каждой из его тем. В зависимости от ре-

зультатов тестирования (успешное выполнение 75% заданий) студенты получают доступ к 

сокращенной или полной версии соответствующей темы. Такой подход способствует само-

регулируемому обучению, позволяя студентам самостоятельно выбирать оптимальный 
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объем материала. По завершении модуля предусмотрена итоговая аттестация.В основном 

содержании курса представлены видеолекции.  

Учебные материалы в формате лонгридов на платформе Moodle были разработаны в 

соответствии с принципами педагогического дизайна. Педагогический дизайнер структу-

рировал текст, добавил визуальный контент, ссылки, пояснения и дополнительные матери-

алы. Лонгриды были оформлены в соответствии с брендбуком курса. Сокращенные версии 

создавались по аналогичному алгоритму. Пример части прототипа и готового лонгрида 

представлен на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Прототип и готовый лонгрид 

Практические задания реализованы в формате интерактивных тренажеров, что поз-

воляет студентам активно взаимодействовать с учебным материалом, получать немедлен-

ную обратную связь и закреплять полученные знания на практике. Пример тренажера пред-

ставлен на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – пример интерактивного тренажера онлайн-курса 
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Вопросы итоговых тестов формируются в соответствии с заявленными образова-

тельными целями каждой темы. Адаптивный подход реализован за счет предоставления 

студентам трех попыток ответа на каждый вопрос. При этом, при неверном ответе с первой 

или второй попытки предоставляются возможности для самокоррекции и повторного изу-

чения материала. Балльная оценка за тест снижается с каждой использованной попыткой, 

что учитывается при подведении итогов. Пример вопроса теста представлен на рисунке 4.3. 

Рисунок 4.3 – пример итогового теста по теме 
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Приложение 5 

(обязательное) 

Диагностический инструментарий для оценки уровня сформированности умения 

управлять проектами у будущих педагогов 

 

Средства оценивания мотивационного компонента 

Для оценки уровня сформированности мотивационного компонента умения управ-

лять проектами у будущих педагогов была применена методика диагностики направленно-

сти учебной мотивации Т. Д. Дубовицкой. Дополнительно может быт использован автор-

ский опросник для оценки уровня сформированности мотивационного компонента умения 

управлять проектами у будущих педагогов. 

Таблица 5.1 – Авторский опросник для оценки уровня сформированности мотивационного 

компонента умения управлять проектами у будущих педагогов 

Критерии Показатели Оценочные средства 

Значимость 

проектной 

деятельно-

сти в обра-

зователь-

ном про-

цессе 

Мотивация к 

осуществлению 

проектной дея-

тельности 

Выявление мо-

тивов (мотивы 

успешности в 

учебе, мотивы 

профессио-

нально-педаго-

гического инте-

реса, мотивы 

личностного 

интереса) 

1. Тема организации проектной деятельности мне интересна, 

потому что: 

А) это хорошая возможность подготовиться к последующей 

педагогической деятельности 

Б) это необходимый вид деятельности в процессе моего обу-

чения 

В) это пригодится мне в последующей педагогической дея-

тельности, так как это одна из основных задач обучения 

школьников 

Г) мне интересна данная тематика, так как я сам активно во-

влечен в проектную деятельность 

Д) мне не интересна данная тема, так как она очень сложная 

и непонятная 

Е) мне не интересна данная тема 

Ценностное от-

ношение к реа-

лизации про-

ектной деятель-

ности в образо-

вательном про-

цессе 

2. Стратегическое значение проектной деятельности в про-

цессе обучения заключается в возможности: 

А) изучить дополнительный материал 

Б) получить дополнительную интеллектуальную, времен-

ную и физическую нагрузку 

В) формировать общеучебные умения и навыки: рефлексив-

ные, поисковые (исследовательские), коммуникативные, 

презентационные 

Г) завершить итоговую аттестацию 

Д) получить удовлетворение от продукта своего труда 

Е) поддерживать педагогические цели в когнитивной, аф-

фективной и психомоторной областях на всех уровнях 

Ж) улучшить качество педагогического процесса 

Вовлечение и 

мотивация к 

осуществлению 

проектной дея-

тельности 

3. Потребность осуществления проектной деятельности обу-

словлена: 

А) необходимостью внедрения развивающего обучения 

Б) необходимостью повышения качества образования 
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В) введением Федеральных государственных образователь-

ных стандартов в систему образования 

Г) желанием педагога качественно улучшить процесс обуче-

ния 

Д) желанием родителей качественно улучшить процесс обу-

чения 

Е) желанием администрации школы качественно улучшить 

процесс обучения 

Ценностное 

отношение 

и мотива-

ционная го-

товность к 

управле-

нию про-

ектной дея-

тельностью  

Ценностное от-

ношение к 

управлению 

проектной дея-

тельностью 

4. Определите степень влияния процесса управления проект-

ной деятельностью учащихся педагогом на эффективность 

проектной деятельности в рамках учебного проекта: 

А) Незначительная  

Б) Значительная  

В) Критически важная  

Значимость 

управления 

проектной дея-

тельностью 

 

5.  Управление проектной деятельностью педагогом уча-

щихся обусловлено необходимостью: 

А) решения отдельных задач учебно-воспитательного про-

цесса 

Б) повышения профессионального статуса 

В) повышения профессиональной квалификации 

Г) эффективного решения вопроса качественной подготовки 

учащихся к реализации проектной деятельности  

Понимание вза-

имосвязи 

управленче-

ской компе-

тентности пе-

дагога с орга-

низацией про-

ектной деятель-

ности  

Понимание 

значимости 

управления 

проектной дея-

тельностью 

6. Управление педагогом проектной деятельностью уча-

щихся включает в себя процессы: 

А) применение знаний и умений, необходимых в контексте 

проектной деятельности; организация деятельности; прове-

дение текущего анализа и регулирования проектной дея-

тельности; подведение итогов 

Б) определение целей проекта, выбор путей их достижения в 

согласовании процедур планирования; организация деятель-

ности; проведение текущего анализа и регулирования про-

ектной деятельности; корректировка результатов проекта; 

подведение итогов 

В) определение целей проекта, выбор путей их достижения в 

согласовании процедур планирования; проявление эмпатич-

ности, демократичности, тактичности в общении с детским 

коллективом; организация деятельности; проведение теку-

щего анализа и регулирования проектной деятельности 

Г) определение и выбор путей их достижения в согласова-

нии процедур планирования; организация деятельности; 

консультирование; проведение текущего анализа проектной 

деятельности; подведение итогов 

Понимание вза-

имосвязи 

управленче-

ской компе-

тентности пе-

дагога с орга-

низацией про-

ектной деятель-

ности  

7. Управленческая компетентность педагога, направленная 

на организацию проектной деятельности учащихся, – это: 

А) профессионально значимая характеристика личности и 

деятельности педагога, способствующая его индивидуаль-

ному росту, созданию результативного профессионального 

опыта 

Б) сложная система внутренних состояний и свойств лично-

сти педагога: его готовность к организации и осуществле-
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нию педагогической деятельности по управлению проект-

ной деятельности учащихся и способности (умения и воз-

можности) выполнять необходимые для этого действия 

В) качество деятельности специалиста, характеризующейся 

знанием прогностической терминологии, умением научно 

предвидеть и адекватно оценивать собственную образова-

тельную, профессиональную траекторию, результаты дея-

тельности, обеспечивающие потребности личности и соци-

ума в данной ситуации, целеустремленностью, гибкостью 

мышления, поиском путей самореализации 

Г) система знаний, умений и способностей, составляющих 

основу его профессиональной деятельности педагога  

Д) личностная, позиционно-ценностная составляющая (эти-

ческие и социальные позиции и установки, черты личности 

педагога) в наличии таких качеств личности, как целе-

устремленность, ответственность собранность, вниматель-

ность, организованность, требовательность к себе и окружа-

ющим, обязательное наличие чувства меры и такта 

Понимание 

значимости 

управления 

проектной дея-

тельностью 

8. Значение управления педагогом проектной деятельностью 

учащихся заключается в: 

А) необходимости внедрения управленческих процессов в 

педагогическую деятельность 

Б) эффективности формирования умений выполнения про-

ектной деятельности, что будет учитываться при итоговом 

оценивании результатов освоения обучающимися образова-

тельной программы  

В) необходимости формирования управленческой компе-

тентности педагогов 

Г) необходимости формирования проектировочной компе-

тентности педагогов 

Мотивацион-

ная готовность 

к осуществле-

нию управле-

ния проектной 

деятельностью 

9. Определите степень своей готовности к управлению про-

ектами: 

А) Не готов  

Б) Низкая степень готовности 

В) Средняя степень готовности 

Г) Высокая степень готовности 

Ценностное от-

ношение к осу-

ществлению 

управления 

проектной дея-

тельностью 

10. Продолжите предложение: Наличие компетенции управ-

ления проектами необходимо мне для… 

Обработка результатов 

 

Средства оценивания когнитивного компонента 

Для оценки уровня сформированности когнитивного компонента умения управлять 

проектами у будущих педагогов был применен тест оценки уровня сформированности ко-

гнитивного компонента умения управлять проектами у будущих педагогов 
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Таблица 5.2 – Тест для оценки уровня сформированности когнитивного компонента умения 

управлять проектами у будущих педагогов 

Критерии Показатели  Оценочные средства 

Знание ос-

нов проект-

ной дея-

тельности 

Знать основы 

проектной де-

ятельности 

(содержание 

основных по-

нятий, этапы, 

виды проек-

тов, компо-

ненты, ре-

зультаты) 

1. Проектная деятельность учащихся – это: 

А) Особая форма активности личности, направленная на 

усвоение (присвоение) социального опыта познания и преоб-

разования мира, что включает овладение культурными спосо-

бами внешних предметных и умственных действий 

Б) Деятельность учащихся, имеющая цель, согласованные ме-

тоды, способы деятельности, направленная на достижение об-

щего результата 

В) Совместная деятельность учащихся, направленная на до-

стижение общего результата 

Г) Эффективный способ включения школьников в учебную 

работу 

Д) Практическая деятельность, направленная на получение 

определенного, заранее задуманного реального продукта, со-

ответствующего его функциональному назначению. 

2. Расставьте в правильном порядке основные компоненты 

работы над проектом на подготовительном этапе: 

А. Обоснование актуальности выбранной темы 

Б. Выбор тематики, направления и жанра выполнения проекта 

В. Разработка методики и программы реализации проекта 

Г. Выбор обучающимся предметной области и руководителя 

проекта 

Д. Формулировка задач проекта 

Е. Выбор формы и определение срока конечного результата 

Ж. Формулировка цели 

Г, Б, А, Ж, Д, Е, В 

3. Соотнесите виды учебных проектов с целью проектной де-

ятельности и продуктовым результатом. 

А. Практико-ориентированный 

Б. Исследовательский проект 

В. Информационный проект 

Г. Творческий проект  

1. Доказательство или опровержение какой-либо гипотезы  

2. Решение практических задач заказчика проекта 

3. Привлечение интереса публики к проблеме проекта 

4. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении 

a. Литературные произведения, произведения изобразитель-

ного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы, 

акции, внеклассные занятия 

b. Результат исследования, оформленный в виде презентаций, 

стенгазет, буклетов 

c. Статистические данные, результаты опросов обществен-

ного мнения, обобщение высказываний различных авторов по 

какому-либо вопросу, представленные в виде журнала, га-

зеты, альманаха, презентации 

d. Учебные пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, 

рекомендации  
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4. Соотнесите термины и их содержание 

А. Тема 

Б. Объект исследования 

В. Цель 

Г. Задачи 

Д. Противоречие исследования 

1. Выявляется в результате анализа актуальности темы. Пред-

ставляет собой исследовательскую операцию, состоящую из 

выявления нарушенных связей между элементами какой-либо 

системы или процесса. 

2.Конкретизированные или более частные цели. Начинается с 

глагола: изучить, описать, установить, выяснить 

3. Идеальное, мысленное предположение результата деятель-

ности. 

4. Предмет описания, изображения, исследования, разговора 

и т. д. 

5. Проблемное явление, порождающее ситуацию и избранное 

для изучения. Сфера, которую Вы для получения этого зна-

ния исследуете. На что направлена познавательная деятель-

ность. 

Знать ос-

новное со-

держание, 

структуру, 

функции и 

инстру-

менты 

управления 

проектной 

деятельно-

стью  

Знает основы 

управления 

5. Отметьте основные функции управления: 

А) Планирование, организация деятельности, регулирование, 

оценка, интерпретация, консультирование, творчество 

Б) Налаживание контактов, мотивация, прогнозирование, ор-

ганизация, вдохновение, регулирование, оценка,  

В) Мотивация, планирование, организация деятельности, ана-

лиз, регулирование, координация, оценка 

Г) Исследование, коммуникация, развитие, интерпретация, 

консультирование 

6. SMART – методика используется: 

А) для формирования целей проекта 

Б) для анализа ближнего окружения 

В) для стратегического анализа 

Г) для формирования базового плана проекта 

Знать норма-

тивно-право-

вую докумен-

тацию, регла-

ментирую-

щую про-

цессы реали-

зации проект-

ной деятель-

ности  

7. Определите общую характеристику ФГОС ООО в контек-

сте оценивания универсальных учебных действий на основе 

проектной деятельности 

А) Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должна включать в том числе и оценку 

проектной деятельности обучающихся. 

Б) Основной результат проектной деятельности учащихся ос-

новной школы, это выполнение и защита проекта. 

В) Основной результат проектной деятельности учащихся ос-

новной школы, это представление продукта проекта. 

Г) Основной результат проектной деятельности учащихся ос-

новной школы, это выполнение и защита проекта, представ-

ление продукта проекта. 
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Знать особен-

ности содер-

жания проект-

ной деятель-

ности исходя 

из индивиду-

альных осо-

бенностей и 

их возраст-

ного разви-

тия. 

8. В проектной деятельности принять участие могут учащихся 

основной школы... 

А) Мотивированные на проектную деятельность 

Б) Талантливые школьники 

В) Академически успешные школьники 

Г) Все обучающиеся класса 

Д) Самые активные 

9. Соотнесите цели проектной деятельности, отражающие 

специфику ее организации, в зависимости от возраста обуча-

ющихся: 

А. Дошкольный уровень образования  

Б. Уровень начального общего образования  

В. Уровень основного общего образования  

Г. Уровень полного среднего образования 

1. Овладение коммуникативными навыками, развитие лич-

ностных качества, проектной и исследовательской компетент-

ности 

2. Овладение элементами проектирования целеполагание, 

формулирование вопросов, рефлексия, планирование дей-

ствий 

3. Становление у обучающихся научно-познавательного, 

практически-деятельностного, творческого, эмоционально-

нравственного отношения к окружающей действительности 

4. Самостоятельное владение технологией проектирования и 

исследования 

 Знать пути 

достижения 

образователь-

ных результа-

тов и способы 

оценки ре-

зультатов 

обучения 

10. Выберите методы работы для каждой процедуры предпро-

ектного этапа:  

А. Выбор проблемы 

Б. Изучение проблемы 

В. Выбор идеи 

Г. Формирование команды проекта 

 

1. Метод оценивания по аналогам. Беседа. Анкеты и опросы. 

Метод экспертных оценок. Анализ документов. SWOT -ана-

лиз. 

2. Метод контрольных вопросов. Разбор кейсов с примерами 

проблематик проектов. Анализ схожих проблем в существую-

щих проектах (поиск в литературе, Интернете). Анализ тек-

стов. Диалог. 

3. Анкетирование. Опрос. Голосование. Распределение. 

4. Беседа. Круглый стол. Коллективное обсуждение. «Мозго-

вой штурм».  

 Обработка результатов 

 

Средства оценивания деятельностного компонента 

Для оценки уровня сформированности деятельностного компонента умения управ-

лять проектами у будущих педагогов была применена методика «Педагогические ситуа-

ции» Р. С. Немова, дополнительно может быт использован авторский опросник для оценки 

уровня сформированности деятельностного компонента умения управлять проектами у бу-

дущих педагогов. 
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Таблица 5.3 – Авторский опросник для оценки уровня сформированности деятельностного 

компонента умения управлять проектами у будущих педагогов 

Критерии Показатели Оценочные средства 

Владение 

умением 

управлять 

проектной 

деятельно-

стью  

Умение осуществ-

лять целеполага-

ние, мотивировать 

обучающихся к ре-

ализации проект-

ной деятельности 

1. Как вы поступите в ситуации, в которой необходимо 

организовать деятельность по проекту обучающегося, 

совершенно не заинтересованного ни в самой проектной 

деятельности, ни в ее результатах? 

Умение планиро-

вать 

2. Перечислите задачи руководителя детско-взрослого 

проекта на этапе планирования проектной деятельности 

Умение организо-

вывать и регули-

ровать проектную 

деятельность 

3. Решите ситуацию: «Вы – педагог в школе. Вам поста-

вили следующую задачу, к концу третьей четверти орга-

низовать деятельность по подготовке 5 проектов сов-

местно с обучающимися 7 класса». 

Как Вы будете определять, каким образом необходимо 

распределить учащихся на группы или это будут инди-

видуальные проекты, как будете определяться с пробле-

матикой и формулировать темы, как будете осуществ-

лять процесс планирования, как будете организовывать 

командную деятельность и контролировать выполнение 

основных работ, какими способами будете подводить 

итоги проектной деятельности? 

Умение осуществ-

лять контроль 

4. Решите ситуацию: «Обучающийся, выполняя содер-

жательную часть работ по проекту, регулярно задержи-

вает сроки сдачи результатов деятельности».  

Каковы ваши действия? 

Умение осуществ-

лять процесс кор-

ректировки (кор-

ректировать) 

5. Предложите мероприятия, способствующие улучшению 

следующих показателей: 

1. Увеличить количество педагогов, занимающихся про-

ектной деятельностью. 

2. Увеличить количество учащихся, вовлеченных в проект-

ную деятельность. 

3. Увеличить количественные показатели по написанию 

проектов для учащихся. 

4. Повысить количество работ, представленных на вне-

школьных конкурсах. 

5. Увеличить средний балл за защиту проекта. 

6. Повысить количество работ, представленных на внут-

ришкольных конкурсах. 

 Умение организовы-

вать деятельность и 

осуществлять ком-

муникативные дей-

ствия в проектной 

деятельности 

6. Представьте, что Вас назначили ответственным за ор-

ганизацию и управление крупным школьным проектом, 

в котором задействованы учащиеся нескольких классов, 

другие педагоги и сотрудники.  

Опишите алгоритм своих действий и взаимодействия с 

другими людьми. 

Умение ориентиро-

ваться на результат 

7. Предложите показатели эффективности управления 

проектной деятельностью обучающихся. 

Умение управлять 

конфликтами 

8. Решите ситуацию: «В уже существующую команду 

проекта включили учащегося только что переведенного 

в вашу школу, в команде стали возникать конфликты, 
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связанные с неприятием нового участника команды. 

Возникла напряженность в отношениях между «старич-

ками» и «новичком». Каковы ваши действия? 

Умение при-

менять в 

проектной 

деятельности 

предметные 

знания и 

способы 

управленче-

ской дея-

тельности 

Умение приме-

нять в проектной 

деятельности 

предметные зна-

ния  

9. Предложите темы для различных типов проектов в 9 

классе по своему предмету. 

Проработайте идею одного из этих проектов по следую-

щим параметрам:  

Укажите проблему, сформулируйте цели и задачи проекта, 

учебный материал по предметам, который предполагается 

задействовать для решения указанной проблемы, а также 

каким образом результаты проекта могут быть оформлены 

и какую практическую и теоретическую значимость этот 

проект может иметь и в какой области.  

Опишите: актуальность, удовлетворяемые в ходе реализа-

ции проекта потребности; ограничения реализации про-

екта; ресурсы, необходимые для реализации проекта; ка-

лендарный план-график; бюджет. Определите тип реализу-

емого проекта и обоснуйте свой выбор. 

Умение приме-

нять в проектной 

деятельности спо-

собы управленче-

ской деятельности 

10. Проанализируйте ситуацию: «По итогам формули-

ровки тем и распределения руководителей вам предстоит 

организовать работы и управлять проектной деятельно-

стью учащихся 8 класса».   

Постройте алгоритм поэтапного педагогического управле-

ния проектной деятельностью школьников. Для этого 

необходимо определить процедуры, обязательные для 

каждого из этапов работы в проекте (целеполагание, пла-

нирование, реализация проекта, завершение проекта), за-

тем определить задачи, способы, методы, технологии по 

управлению проектной деятельностью обучающихся. 

Обработка результатов 

 

Средства оценивания рефлексивного компонента 

Для оценки уровня сформированности рефлексивного компонента умения управлять 

проектами у будущих педагогов была применена методика «Определение уровня сформи-

рованности педагогической рефлексии» О. В. Калашниковой. Дополнительно может быт 

использован авторский опросник для оценки уровня сформированности рефлексивного 

компонента умения управлять проектами у будущих педагогов. 

Таблица 5.4 – Авторский опросник для оценки уровня сформированности рефлексивного 

компонента умения управлять проектами у будущих педагогов 

Критерии Показатели Оценочные средства 

Умение 

осуществ-

лять ре-

флексию и 

оценку ре-

зультатов 

проектной 

Знание путей дости-

жения образователь-

ных результатов и 

способов оценки ре-

зультатов проектной 

деятельности 

1.Перечислите инструментарий оценивания для:  

– сроков реализации проекта; 

– эффективности используемых ресурсов; 

– запланированных результатов проекта; 

– деятельности учащихся в ходе реализации работ по 

проекту; 

– образовательного результата проекта. 
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деятельно-

сти 

Умение анализиро-

вать возникающие 

проблемы, ситуации 

2. Умеете ли вы оценивать педагогическую ситуацию 

по следующим характеристикам: проблема, тема, объ-

ект изучения, предмет, цель и задачи, новизна, значе-

ние для практики? 

А) Да, я могу оценить педагогическую ситуацию по 

данным характеристикам 

Б) Не умею оценивать педагогическую ситуацию по дан-

ным характеристикам, но хотел(а) бы научиться этому 

В) Не умею оценивать педагогическую ситуацию по 

данным характеристикам и не хочу учиться этому 

Умение 

оценивать 

текущее со-

стояние и 

результаты 

собствен-

ной дея-

тельности 

Знание способа 

оценки своей дея-

тельности 

3. Назовите применяемый Вами способ оценки дея-

тельности, которую вы провели. 

Умение осуществлять 

оценку успешности 

управления проект-

ной деятельности  

4. Как Вы определите свою результативность управле-

ния проектной деятельностью обучающихся? 

Умение понимать, 

анализировать пове-

дение людей 

5. Решите ситуацию: «У вашего ученика, весьма 

успешного в течение того времени, которое вы его зна-

ете, резко снизилась эффективность в обучении». 

Назовите 2–3 возможных причины и опишите свои 

действия в каждом случае. 

Умение 

определять 

уровень 

своей го-

товности к 

управле-

нию про-

ектной дея-

тельности и 

планиро-

вать даль-

нейшее со-

вершен-

ствование 

своей дея-

тельности 

Умение анализиро-

вать свою готов-

ность к управлению 

проектами 

6. Оцените сформированность своей способности 

управления проектной деятельностью обучающихся: 

А) Сформирована определенно  

Б) Сформирована неопределенно  

В) Не сформирована 

7. В чем для вас состоит сложность организации и 

управления проектной деятельностью обучающихся 

(на конкретный момент заполнения анкеты)? 

8. Оцените сформированность своей готовности к обу-

чению школьников проектной деятельности: 

А) Сформирована определенно 

Б) Сформирована неопределенно 

В) Не сформирована 

Умение планировать 

дальнейшее совер-

шенствование своей 

деятельности 

9. Организация и управление проектной деятельностью 

обучающихся для меня – это… 

10. На какие вопросы по управлению проектной дея-

тельностью обучающихся вы хотели бы получить от-

веты в процессе обучения в вузе? 

Обработка результатов 
 

Инструкция по оцениванию результатов авторской комплексной диагностики 

Таблица 5.5 – Мотивационный компонент 

Крите-

рии 

Показатели Оценочные средства Количественные 

показатели диа-

гностических ме-

роприятий 

Значи-

мость 

Мотивация к 

осуществле-

1. Тема организации проектной деятельности 

учащихся мне интересна, потому что: 

А, Б, В, Г– 1 балл. 

Д, Е– 0 баллов. 
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проект-

ной дея-

тельно-

сти в 

образо-

ватель-

ном 

про-

цессе 

нию проект-

ной деятель-

ности. 

 

Выявление 

мотивов (мо-

тивы успеш-

ности в 

учебе, мо-

тивы про-

фессио-

нально-педа-

гогического 

интереса, 

мотивы лич-

ностного ин-

тереса) 

А) это хорошая возможность подготовиться к 

последующей педагогической деятельности 

Б) это необходимый вид деятельности в про-

цессе моего обучения 

В) это пригодится мне в последующей педаго-

гической деятельности, так как это одна из ос-

новных задач обучения школьников 

Г) мне интересна данная тематика, так как я 

сам активно вовлечен в проектную деятель-

ность 

Д) мне не интересна данная тема, так как она 

очень сложная и не понятная 

Е) мне не интересна данная тема 

Мотивация к осу-

ществлению про-

ектной деятельно-

сти 
А, В - преобладают 

мотивы профессио-

нально-педагогиче-
ского интереса 

Б – преобладают 

мотивы успешности 
в учебе 

Г - преобладают 

мотивы личност-

ного интереса 
Д, Е – мотивация к 

осуществлению 

проектной деятель-
ности не сформиро-

вана 

Ценностное 

отношение к 

реализации 

проектной 

деятельности 

в образова-

тельном про-

цессе 

2. Стратегическое значение проектной дея-

тельности обучающихся в процессе обучения 

заключается в возможности: 

А) изучить дополнительный материал 

Б) получить дополнительную интеллектуаль-

ную, временную и физическую нагрузку 

В) формировать общеучебные умения и навыки: 

рефлексивные, поисковые (исследовательские), 

коммуникативные, презентационные 

Г) завершить итоговую аттестацию 

Д) получить удовлетворение от продукта сво-

его труда 

Е) поддерживать педагогические цели в когни-

тивной, аффективной и психомоторной обла-

стях на всех уровнях 

Ж) улучшить качество педагогического процесса 

В – 1 балл. 

А, Б, Г, Д, Е, Ж – 

0 баллов 

 

Вовлечение 

и мотивация 

к осуществ-

лению про-

ектной дея-

тельности 

3. Потребность осуществления проектной дея-

тельности обучающихся обусловлена: 

А) необходимостью внедрения развивающего 

обучения 

Б) необходимостью повышения качества образо-

вания 

В) введением Федеральных государственных об-

разовательных стандартов в систему образования 

Г) желанием педагога улучшить качественно 

процесс обучения 

Д) желанием родителей качественно улучшить 

процесс обучения 

Е) желанием администрации школы каче-

ственно улучшить процесс обучения 

В – 1 балл. 

А, Б, Г, Д, Е – 0 

баллов 
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Цен-

ностное 

отноше-

ние и 

мотива-

ционная 

готов-

ность к 

управ-

лению 

проект-

ной дея-

тельно-

стью  

Ценностное 

отношение к 

УПД 

4. Определите степень влияния процесса 

управления проектной деятельностью обучаю-

щихся на эффективность проектной деятель-

ности в рамках учебного проекта: 

А) Незначительная  

Б) Значительная  

В) Критически важная  

Б, В – 1 балл. 

А - 0 баллов. 

Незначительная – 

низкий уровень. 

Значительная – 

средний уровень. 

Критически важ-

ная – высокий 

уровень 

Значимость 

управления 

проектной 

деятельно-

стью 

 

5. Управление проектной деятельностью педа-

гогом обучающихся обусловлено необходимо-

стью: 

А) решения отдельных задач учебно-воспита-

тельного процесса 

Б) повышения профессионального статуса 

В) повышения профессиональной квалификации 

Г) эффективного решения вопроса качествен-

ной подготовки обучающихся к реализации 

проектной деятельности  

Г– 1 балл. 

А, Б, В - 0 баллов  

Понимание 

взаимосвязи 

управленче-

ской компе-

тентности 

педагога с 

организа-

цией проект-

ной деятель-

ности.  

Понимание 

значимости 

управления 

проектной 

деятельно-

стью 

6. Управление педагогом проектной деятель-

ностью обучающихся включает в себя про-

цессы: 

А) применение знаний и умений, необходимых 

в контексте проектной деятельности; организа-

ция деятельности; проведение текущего ана-

лиза и регулирования проектной деятельности; 

подведение итогов 

Б) определение целей проекта, выбор путей их 

достижения в согласовании процедур планиро-

вания; организация деятельности; проведение 

текущего анализа и регулирования проектной 

деятельности; корректировка результатов про-

екта; подведение итогов 

В) определение целей проекта, выбор путей их 

достижения в согласовании процедур планиро-

вания; проявление эмпатичности, демократич-

ности, тактичности в общении с детским кол-

лективом; организация деятельности; проведе-

ние текущего анализа и регулирования проект-

ной деятельности 

Г) определение и выбор путей их достижения 

в согласовании процедур планирования; орга-

низация деятельности; консультирование; про-

ведение текущего анализа проектной деятель-

ности; подведение итогов 

Б – 1 балл. 

А, В, Г - 0 баллов  

Понимание 

взаимосвязи 

управленче-

ской компе-

тентности 

педагога с 

7. Управленческая компетентность педагога, 

направленная на организацию проектной дея-

тельности, — это: 

А) профессионально значимая характеристика 

личности и деятельности педагога, способствую-

щая его индивидуальному росту, созданию ре-

зультативного профессионального опыта 

Б – 1 балл. 

А, В, Г, Д - 0 бал-

лов 
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организа-

цией проект-

ной деятель-

ности  

Б) сложная система внутренних состояний и 

свойств личности педагога: его готовность к ор-

ганизации и осуществлению педагогической дея-

тельности по управлению проектной деятельно-

сти обучающихся и способности (умения и воз-

можности) выполнять необходимые для этого 

действия 

В) качество деятельности специалиста, характе-

ризующейся знанием прогностической термино-

логии, умением научно предвидеть и адекватно 

оценивать собственную образовательную, про-

фессиональную траекторию, результаты дея-

тельности, обеспечивающие потребности лично-

сти и социума в данной ситуации, целеустрем-

ленностью, гибкостью мышления, поиском пу-

тей самореализации 

Г) система знаний, умений и способностей, со-

ставляющих основу его профессиональной дея-

тельности педагога  

Д) личностная, позиционно-ценностная состав-

ляющая (этические и социальные позиции и 

установки, черты личности педагога) в наличии 

таких качеств личности, как целеустремлен-

ность, ответственность собранность, вниматель-

ность, организованность, требовательность к 

себе и окружающим, при обязательном наличии 

чувства меры и такта 

Понимание 

значимости 

управления 

проектной 

деятельно-

стью 

8. Значение управления педагогом проектной 

деятельностью обучающихся заключается в: 

А) необходимости внедрения управленческих 

процессов в педагогическую деятельность 

Б) эффективности формирования умений вы-

полнения проектной деятельности, что будет 

учитываться при итоговом оценивании резуль-

татов освоения обучающимися образователь-

ной программы  

В) необходимости формирования управленче-

ской компетентности педагогов 

Г) необходимости формирования проектиро-

вочной компетентности педагогов 

Б – 1 балл. 

А, В, Г- 0 баллов 

Мотивацион-

ная готов-

ность к осу-

ществлению 

управления 

проектной 

деятельно-

стью 

9. Определите степень своей готовности к 

управлению проектной деятельностью: 

А) Не готов  

Б) Низкая степень готовности 

В) Средняя степень готовности 

Г) Высокая степень готовности 

 

В, Г – 1 балл. 

А, Б - 0 баллов. 

Дополнительно 

можно отобразить 

самооценку моти-

вационной готов-

ности к осуществ-

лению управления 

проектной дея-

тельностью 
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Ценностное 

отношение к 

осуществле-

нию управ-

ления проек-

тами 

10. Продолжите предложение: Наличие уме-

ния управлять проектами необходимо мне 

для… 

Ответ, раскрываю-

щий ценностное от-

ношение – 1 балл. 
Ответ, не раскрыва-

ющий ценностное 

отношение – 0 бал-

лов 
Дополнительно 

можно определить 

ценностное отноше-
ние к осуществле-

нию управления 

проектной деятель-
ностью 

Обработка результатов. Менее 4 баллов – низкий уровень мотивации, 5–7 средний уровень 

мотивации, от 8 баллов – высокий уровень 

 

Таблица 5.6 – Когнитивный компонент 

Крите-

рии 

Показа-

тели  

Оценочные средства Количественные 

показатели диа-

гностических 

мероприятий 

Знание 

основ 

проект-

ной дея-

тельно-

сти 

Знать ос-

новы про-

ектной де-

ятельно-

сти (со-

держание 

основных 

понятий, 

этапы, 

виды про-

ектов, 

компо-

ненты, ре-

зультаты) 

1. Проектная деятельность обучающихся – это: 

А) Особая форма активности личности, направленная 

на усвоение (присвоение) социального опыта позна-

ния и преобразования мира, что включает овладение 

культурными способами внешних предметных и ум-

ственных действий 

Б) Деятельность учащихся, имеющая цель, согласо-

ванные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата 

В) Совместная деятельность обучающихся, направ-

ленная на достижение общего результата 

Г) Эффективный способ включения обучающихся в 

учебную работу 

Д) Практическая деятельность, направленная на по-

лучение определенного, заранее задуманного реаль-

ного продукта, соответствующего его функциональ-

ному назначению. 

Б – 1 балл. 

А, В, Г, Д - 0 

баллов 

2. Расставьте в правильном порядке основные компо-

ненты работы над проектом на подготовительном 

этапе: 

А. Обоснование актуальности выбранной темы 

Б. Выбор тематики, направления и жанра выполнения 

проекта 

В. Разработка методики и программы реализации 

проекта 

Г. Выбор обучающимся предметной области и руко-

водителя проекта 

Д. Формулировка задач проекта 

Е. Выбор формы и определение срока конечного ре-

зультата 

Ж. Формулировка цели 

Г, Б, А, Ж, Д, 

Е, В -1 балл. 

Остальные ва-

рианты – 0 

баллов 
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Г, Б, А, Ж, Д, Е, В 

3. Соотнесите виды учебных проектов с целью про-

ектной деятельности и продуктовым результатом. 

А. Практико-ориентированный  

Б. Исследовательский проект  

В. Информационный проект   

Г. Творческий проект  

1. Доказательство или опровержение какой-либо ги-

потезы  

2. Решение практических задач заказчика проекта 

3. Привлечение интереса публики к проблеме проекта 

4. Сбор информации о каком-либо объекте или явле-

нии 

а. Литературные произведения, произведения изобра-

зительного или декоративно-прикладного искусства, 

видеофильмы, акции, внеклассные занятия 

б. Результат исследования, оформленный в виде пре-

зентаций, стенгазет, буклетов 

в. Статистические данные, результаты опросов обще-

ственного мнения, обобщение высказываний различ-

ных авторов по какому-либо вопросу, представлен-

ные в виде журнала, газеты, альманаха, презентации 

г. Учебные пособия, макеты и модели, инструкции, 

памятки, рекомендации  

А – 2 - г. 

Б – 1 - б. 

В – 4 - в. 

Г -3 - a. 

Правильный 

ответ – 1 

балл. 

Остальные ва-

рианты – 0 

баллов 

4. Соотнесите термины и их содержание 

А. Тема 

Б. Объект исследования 

В. Цель 

Г. Задачи 

Д. Противоречие исследования 

1. Выявляется в результате анализа актуальности 

темы. Представляет собой исследовательскую опера-

цию, состоящую из выявления нарушенных связей 

между элементами какой-либо системы или процесса. 

2.Конкретизированные или более частные цели. 

Начинается с глагола: изучить, описать, установить, 

выяснить. 

3. Идеальное, мысленное предположение результата 

деятельности. 

4. Предмет описания, изображения, исследования, 

разговора и т. д. 

5. Проблемное явление, порождающее ситуацию и 

избранное для изучения. Сфера, которую Вы для по-

лучения этого знания исследуете. На что направлена 

познавательная деятельность. 

А-4, Б-5, В-3, 

Г-2, Д -1. 

Правильный 

ответ – 1 

балл. 

Остальные ва-

рианты – 0 

баллов 

Знать 

основ-

ное со-

держа-

ние, 

Знает ос-

новы 

управле-

ния 

5. Отметьте основные функции управления: 

А) Планирование, организация деятельности, регули-

рование, оценка, интерпретация, консультирование, 

творчество 

Б) Налаживание контактов, мотивация, прогнозирова-

ние, организация, регулирование, оценка,  

В – 1 балл. 

Остальные ва-

рианты – 0 

баллов 
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струк-

туру, 

функ-

ции и 

инстру-

менты 

управ-

ления 

проек-

тами 

В) Мотивация, планирование, организация деятель-

ности, анализ, регулирование, координация, оценка 

Г) Исследование, коммуникация, развитие, интерпре-

тация, консультирование 

6. SMART – методика используется: 

А) для формирования целей проекта 

Б) для анализа ближнего окружения 

В) для стратегического анализа 

Г) для формирования базового плана проекта 

А – 1 балл. 

Остальные ва-

рианты – 0 

баллов 

Знать нор-

мативно-

правовую 

докумен-

тацию, ре-

гламенти-

рующую 

процессы 

реализа-

ции про-

ектной де-

ятельно-

сти обуча-

ющихся  

7. Определите общую характеристику ФГОС ООО в 

контексте оценивания универсальных учебных дей-

ствий на основе проектной деятельности 

А) Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы об-

щего образования должна включать в том числе и 

оценку проектной деятельности обучающихся. 

Б) Основной результат проектной деятельности обуча-

ющихся, это выполнение и защита проекта. 

В) Основной результат проектной деятельности обуча-

ющихся, это представление продукта проекта. 

Г) Основной результат проектной деятельности обуча-

ющихся, это выполнение и защита проекта, представле-

ние продукта проекта. 

А – 1 балл. 

Остальные ва-

рианты – 0 

баллов 

Знать осо-

бенности 

содержа-

ния про-

ектной де-

ятельно-

сти уча-

щихся ис-

ходя из 

индивиду-

альных 

особенно-

стей и их 

возраст-

ного раз-

вития. 

8. В проектной деятельности принять участие могут 

обучающихся... 

А) Мотивированные на проектную деятельность 

Б) Талантливые школьники 

В) Академически успешные школьники 

Г) Все обучающиеся класса 

Д) Самые активные 

Г – 1 балл. 

Остальные ва-

рианты – 0 

баллов 

9. Соотнесите цели проектной деятельности, отражаю-

щие специфику ее организации, в зависимости от воз-

раста обучающихся: 

А. Дошкольный уровень образования  

Б. Уровень начального общего образования  

В. Уровень основного общего образования  

Г. Уровень полного среднего образования 

 

1. Овладение коммуникативными навыками, развитие 

личностных качества, проектной и исследовательской 

компетентности 

2. Овладение элементами проектирования целеполага-

ние, формулирование вопросов, рефлексия, планирова-

ние действий 

3. Становление у обучающихся научно-познаватель-

ного, практически-деятельностного, творческого, эмо-

ционально-нравственного отношения к окружающей 

действительности 

4. Самостоятельное владение технологией проектирова-

ния и исследования 

А – 3, Б – 2, 

В- 1, Г – 4 – 1 

балл. 

Остальные ва-

рианты – 0 

баллов 
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 Знать 

пути до-

стижения 

образова-

тельных 

результа-

тов и спо-

собы 

оценки 

результа-

тов обуче-

ния 

10. Выберите методы работы для каждой процедуры 

предпроектного этапа:  

А. Выбор проблемы 

Б. Изучение проблемы 

В. Выбор идеи 

Г. Формирование команды проекта 

 

1. Метод оценивания по аналогам. Беседа. Анкеты и 

опросы. Метод экспертных оценок. Анализ докумен-

тов. SWOT -анализ. 

2. Метод контрольных вопросов. Разбор кейсов с 

примерами проблематик проектов. Анализ схожих 

проблем в существующих проектах (поиск в литера-

туре, Интернете). Анализ текстов. Диалог. 

3. Анкетирование. Опрос. Голосование. Распределение. 

4. Беседа. Круглый стол. Коллективное обсуждение. 

«Мозговой штурм».  

А – 2, Б – 1, В 

- 4, Г - 3 

 Обработка результатов. Менее 4 баллов – низкий уровень, 5–7 средний уровень, от 

8 баллов – высокий уровень. 

 

Таблица 5.7 – Деятельностный компонент 

Крите-

рии 

Показатели Оценочные средства Количественные 

показатели диа-

гностических ме-

роприятий 

Владе-

ние уме-

нием 

управ-

лять 

проек-

тами 

Умение осу-

ществлять це-

леполагание, 

мотивировать 

учащихся к 

реализации 

проектной де-

ятельности 

1. Как вы поступите в ситуации, в которой 

необходимо организовать деятельность по 

проекту обучающегося, совершенно не заин-

тересованного ни в самой проектной деятель-

ности, ни в ее результатах 

Ответ, раскрыва-

ющий владение 

умением – 1 балл. 

Ответ, не раскры-

вающий владение 

умением – 0 бал-

лов 

Умение пла-

нировать 

2. Перечислите задачи руководителя детско-

взрослого проекта на этапе планирования 

проектной деятельности 

Ответ, раскрыва-

ющий владение 

умением – 1 балл. 

Ответ, не раскры-

вающий владение 

умением – 0 бал-

лов 

Умение орга-

низовывать и 

регулировать 

проектную 

деятельность 

3. Решите ситуацию: «Вы — педагог в школе. 

Вам поставили задачу: к концу третьей чет-

верти организовать деятельность по подго-

товке 5 проектов совместно с обучающимися 

7 класса». 

Как Вы будете определять, каким образом 

необходимо распределить учащихся на 

группы или это будут индивидуальные про-

екты, как будете определяться с проблемати-

кой и формулировать темы, как будете осу-

ществлять процесс планирования, как будете 

Ответ, раскрыва-

ющий владение 

умением – 1 балл. 

Ответ, не раскры-

вающий владение 

умением – 0 бал-

лов 
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организовывать командную деятельность и 

контролировать выполнение основных работ, 

какими способами будете подводить итоги 

проектной деятельности? 

Умение осу-

ществлять 

контроль 

4. Решите ситуацию: «Обучающийся, выпол-

няя содержательную часть работ по проекту, 

регулярно задерживает сроки сдачи результа-

тов деятельности».  

Ваши действия? 

Ответ, раскрыва-

ющий владение 

умением – 1 балл. 

Ответ, не раскры-

вающий владение 

умением – 0 бал-

лов 

Умение осу-

ществлять 

процесс кор-

ректировки 

(корректиро-

вать) 

5. Предложите мероприятия, способствую-

щие улучшению следующих показателей: 

1. Увеличить количество педагогов, занимаю-

щихся проектной деятельностью 

2. Увеличить количество обучающихся, во-

влеченных в проектную деятельность 

3. Увеличить количественные показатели по 

написанию проектов для учащихся 

4. Повысить количество работ, представлен-

ных на внешкольных конкурсах 

5. Увеличить средний балл за защиту проекта 

6. Повысить количество работ, представлен-

ных на внутришкольных конкурсах 

Ответ, раскрыва-

ющий владение 

умением – 1 балл. 

Ответ, не раскры-

вающий владение 

умением – 0 бал-

лов 

 Умение орга-

низовывать 

деятельность 

и осуществ-

лять комму-

никативные 

действия в 

проектной де-

ятельности 

6. Представьте, что Вас назначили ответ-

ственным за организацию и управление круп-

ным школьным проектом, в котором задей-

ствованы учащиеся нескольких классов, дру-

гие педагоги и сотрудники.  

Опишите алгоритм своих действий и взаимо-

действия с другими людьми. 

 

Ответ, раскрыва-

ющий владение 

умением – 1 балл. 

Ответ, не раскры-

вающий владение 

умением – 0 бал-

лов 

Умение ори-

ентироваться 

на результат 

7. Предложите показатели эффективности 

управления проектной деятельностью. 

 

Ответ, раскрыва-

ющий владение 

умением – 1 балл. 

Ответ, не раскры-

вающий владение 

умением – 0 бал-

лов 

 Умение 

управлять 

конфликтами 

8. Решите ситуацию: «В уже существующую 

команду проекта включили учащегося только 

что переведенного в вашу школу, в команде 

стали возникать конфликты, связанные с 

неприятием нового участника команды. Воз-

никла напряженность в отношениях между 

«старичками» и «новичком». Каковы ваши 

действия? 

Ответ, раскрыва-

ющий владение 

умением – 1 балл. 

Ответ, не раскры-

вающий владение 

умением – 0 бал-

лов 



265 

 

Умение 

приме-

нять в 

проект-

ной дея-

тельно-

сти 

пред-

метные 

знания и 

способы 

управ-

ленче-

ской де-

ятельно-

сти 

Умение при-

менять в про-

ектной дея-

тельности 

предметные 

знания  

9. Предложите темы для различных типов 

проектов в 9 классе по своему предмету. 

Проработайте идею одного из этих проектов 

по следующим параметрам:  

Укажите проблему, сформулируйте цели и за-

дачи проекта, учебный материал по предме-

там, который предполагается задействовать 

для решения указанной проблемы, а также ка-

ким образом результаты проекта могут быть 

оформлены и какую практическую и теорети-

ческую значимость этот проект может иметь 

и в какой области.  

Опишите: актуальность, удовлетворяемые в 

ходе реализации проекта потребности; огра-

ничения реализации проекта; ресурсы, необ-

ходимые для реализации проекта; календар-

ный план-график; бюджет. 

Определите тип реализуемого проекта и 

обоснуйте свой выбор. 

Ответ, раскрыва-

ющий владение 

умением – 1 балл. 

Ответ, не раскры-

вающий владение 

умением – 0 бал-

лов 

Умение при-

менять в про-

ектной дея-

тельности 

способы 

управленче-

ской деятель-

ности 

10. Проанализируйте ситуацию: «По итогам 

формулировки тем и распределения руково-

дителей вам предстоит организовать работы и 

управлять проектной деятельностью обучаю-

щихся 8 класса».   

Постройте алгоритм поэтапного педагогиче-

ского управления проектной деятельностью 

школьников. Для этого необходимо опреде-

лить процедуры, обязательные для каждого 

из этапов работы в проекте (целеполагание, 

планирование, реализация проекта, заверше-

ние проекта), затем определить задачи, спо-

собы, методы, технологии по управлению 

проектной деятельностью обучающихся. 

Ответ, раскрыва-

ющий владение 

умением – 1 балл. 

Ответ, не раскры-

вающий владение 

умением – 0 бал-

лов 

Обработка результатов. Менее 4 баллов – низкий уровень, 5–7 средний уровень, от 8 баллов 

– высокий уровень 

 

Таблица 5.8 – Рефлексивный компонент 

Критерии Показатели Оценочные средства Количественные по-

казатели диагностиче-

ских мероприятий 

Умение 

осуществ-

лять ре-

флексию и 

оценку ре-

зультатов 

проектной 

деятельно-

сти 

Знание путей 

достижения об-

разовательных 

результатов и 

способов 

оценки резуль-

татов проект-

ной деятельно-

сти 

1.Перечислите инструментарий оце-

нивания для:  

–  сроков реализации проекта; 

–  эффективности используемых ре-

сурсов; 

–  запланированных результатов про-

екта; 

–  деятельности учащихся в ходе реа-

лизации работ по проекту; 

–  образовательного результата про-

екта 

Ответ, раскрывающий 

владение умением – 1 

балл. 

Ответ, не раскрываю-

щий владение уме-

нием – 0 баллов 
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Умение анали-

зировать возни-

кающие про-

блемы, ситуа-

ции 

2. Умеете ли вы оценивать педагоги-

ческую ситуацию по следующим ха-

рактеристикам: проблема, тема, объ-

ект изучения, предмет, цель и задачи, 

новизна, значение для практики? 

А) Да, я могу оценить педагогиче-

скую ситуацию по данным характери-

стикам 

Б) Не умею оценивать педагогиче-

скую ситуацию по данным характери-

стикам, но хотел(а) бы научиться 

этому 

В) Не умею оценивать педагогиче-

скую ситуацию по данным характери-

стикам и не хочу учиться этому 

А – 1 балл. 

Б, В - 0 баллов. 

 

Дополнительно 

можно отобразить 

умение осуществлять 

рефлексию и оценку 

результатов проект-

ной деятельности  

Умение 

оценивать 

текущее 

состояние 

и резуль-

таты соб-

ственной 

деятельно-

сти 

Знание способа 

оценки своей 

деятельности 

 

3. Назовите применяемый вами спо-

соб оценки деятельности, которую вы 

провели? 

 

Ответ, раскрывающий 

владение умением – 1 

балл. 

Ответ, не раскрываю-

щий владение уме-

нием – 0 баллов 

Умение осу-

ществлять 

оценку успеш-

ности управле-

ния проектной 

деятельности  

4. Как Вы определите свою результа-

тивность управления проектной дея-

тельностью обучающихся? 

Ответ, раскрывающий 

владение умением – 1 

балл. 

Ответ, не раскрываю-

щий владение уме-

нием – 0 баллов 

Умение пони-

мать, анализи-

ровать поведе-

ние людей 

5. Решите ситуацию: «У вашего уче-

ника, весьма успешного в течение 

того времени, что вы его знаете, 

резко снизилась эффективность в 

обучении». Назовите 2–3 возможных 

причины и опишите свои действия в 

каждом случае. 

Ответ, раскрывающий 

владение умением – 1 

балл. 

Ответ, не раскрываю-

щий владение уме-

нием – 0 баллов 

Умение 

определять 

уровень 

своей го-

товности к 

управле-

нию про-

ектной де-

ятельности 

и планиро-

вать даль-

нейшее со-

вершен-

ствование 

Умение анали-

зировать свою 

готовность к 

управлению 

проектной дея-

тельности обу-

чающихся 

6. Оцените сформированность своей 

способности управления проектной 

деятельностью обучающихся: 

А) Сформирована определенно  

Б) Сформирована неопределенно  

В) Не сформирована 

 

А, Б – 1 балл 

В - 0 баллов 

Дополнительно 

можно отобразить 

умение анализировать 

свою готовность к 

управлению проект-

ной деятельности 

7. В чем для вас состоит сложность 

организации и управления проектной 

деятельностью обучающихся (на кон-

кретный момент заполнения анкеты)? 

 

Ответ, раскрывающий 

владение умением – 1 

балл 

Ответ, не раскрываю-

щий владение уме-

нием – 0 баллов 
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своей дея-

тельности 

8. Оцените сформированность своей 

готовности к обучению школьников 

проектной деятельности: 

А) Сформирована определенно 

Б) Сформирована неопределенно 

В) Не сформирована 

А, Б – 1 балл 

В - 0 баллов 

Дополнительно можно 
отобразить умение ана-

лизировать свою готов-

ность к управлению 

проектной деятельности  

Умение плани-

ровать даль-

нейшее совер-

шенствование 

своей деятель-

ности 

9. Организация и управление проект-

ной деятельностью обучающихся для 

меня — это… 

 

Ответ, раскрывающий 

владение умением – 1 

балл 

Ответ, не раскрываю-

щий владение уме-

нием – 0 баллов 

10. На какие вопросы по управлению 

проектной деятельностью обучаю-

щихся вы хотели бы получить ответы 

в процессе обучения в вузе? 

 

Ответ, раскрывающий 

владение умением – 1 

балл 
Ответ, не раскрываю-

щий владение умением 

– 0 баллов 

Обработка результатов. Менее 4 баллов – низкий уровень, 5–7 средний уровень, от 8 баллов – 

высокий уровень 

 


