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Аннотация. Проектное обучение как дидактическая система, будучи непривычной для россий-

ского образовательного контекста, обеспечивает связь обучающихся с их сообществами, способст-
вует углублению понимания демократии, формирует гражданственность. Цель исследования – дока-
зать предпочтительность использования дидактической системы «проектное обучение» для форми-
рования гражданственности разных категорий обучающихся. Исследование опирается на комплексную
методологию, сочетающую культурологический, личностно-деятельностный и аксиологический
подходы, а также взаимодополняющие теоретические и эмпирические методы (педагогическое мо-
делирование, эксперимент и опрос). В работе подробно анализируется педагогический эксперимент
(N = 66, 2023/2024 учебный год), проведенный автором, с помощью которого было доказано, что
проектное обучение способствует приобретению компетенций по мере того, как обучающиеся ре-
шают проблемы, связанные непосредственно как с локальным сообществом, так и с глобальными
проблемами современности. Представлены разработанные автором инструменты и процедуры оце-
нивания, дидактическое наполнение проектных модулей, выявлены трудности и потенциал проект-
ного обучения. Автор приходит к выводу о том, что проектное обучение масштабируемо. Организа-
ция учебной программы по гуманитарно-социальным наукам в дидактической системе проектного
обучения имеет потенциал для трансформации обучения, как на уровне высшего образования, так и
на уровне средней школы. Обучающиеся познают связи с окружающим миром и связи наук между
собой в процессе разрешения проблемных ситуаций разного уровня сложности. Проектное обучение
особенно ценно тем, что задействует внутреннюю мотивацию обучающихся в качестве главного дви-
гателя образовательного процесса. Таким образом, студенты воспринимают обучение не только через
призму оценок или отдельного приобретения полезных навыков, но и через понимание того, какую
пользу они могут принести обществу и как стать его полноценными членами.  
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Abstract. Project-based learning as a didactic system, while being not widely used in the Russian edu-

cational context, provides a connection between learners and their communities, deepens the understanding
of democracy, and fosters citizenship. The aim of the research is to prove the preference for using the didactic
system of “project-based learning” for the formation of citizenship among various categories of learners.
The study relies on a comprehensive methodology that combines cultural, personal-activity, and axiological
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Введение 
Поскольку растет спрос на подготовку 

обучающихся в соответствии с запросами и 
трендами развития мировой экономики, сфера 
образования не перестает задаваться вопросом 
о создании «новой дидактики» для подготов-
ки выпускников школ, колледжей и вузов. 
Эффективное обучение является прологом к 
успешной реализации человеческого потен-
циала и пополнения конкурентоспособного 
кадрового резерва страны, что гарантируется 
проектированием и организацией процесса 
обучения на основе оптимального сочетания 
актуальных и зарекомендовавших себя подхо-
дов. В конечном счете усилия национальных 
систем образования направлены на то, чтобы 
обучающиеся действительно стали людьми, 
которые создают смыслы посредством соответ-
ствующих учебных мероприятий [28]. 

Уникальность проектной работы в части 
развития эмоциональной привязанности к 
создаваемому продукту и широкого спектра 
компетенций, которые нужны не только в кон-
кретном классе1, показывает степень важно-
сти внедрения проектного обучения (далее – 
ПО) для повышения достижений обучающих-
ся в базовом опыте обучения наряду с их ус-
воением содержания предлагаемой учебной 
программы. Многие формы PBL, которые в 
сущности состоят из ролевых игр и/или симу-
ляций, все чаще используются в преподава-
нии, поскольку эти формы работы помогают 

                                                           
1 5-м, 6-м, 7-м и т. д. 

органично развивать более глубокое понима-
ние того, как обучающиеся совершенствуют 
тот или иной навык2, а также поощряют и/или 
зарождают их интерес к непростым, традици-
онно мало обсуждаемым темам. 

Внедрение ПО приносит огромные изме-
нения в школы за счет программ проектных 
модулей, которые по-новому структурируют 
организационную роль педагогов. Очевидно, 
что модуль показывает себя более эффектив-
но, если образовательная организация в целом 
придерживается принципов дидактической 
системы «проектное обучение» [22]. Роль ру-
ководства в создании пространств проектного 
обучения исключительно важна для коорди-
нации и взаимопомощи внутри педагогиче-
ских коллективов, традиционно отмечающих 
ряд повседневных трудностей, связанных с 
проектным обучением и в особенности ка-
сающихся многокомпонентной системы оце-
нивания.  

В отличие от традиционного обучения, 
проектное обучение не ориентировано на од-
ного «контролируемого» ученика, но является 
подлинно социальным – содержательно и ди-
намически. Результатами ПО являются ответ-
ственность за обучение, способность к само-
менеджменту и автономии, которые позволя-
ют обучающимся последовательно следовать 
за своими интересами в работе над проектом, 
                                                           

2 Навыки общения и презентации, навыки организа-
ции и управления временем, навыки исследования, на-
выки самооценки и рефлексии, навыки лидерства и 
групповой работы, а также критическое мышление. 

approaches, as well as complementary theoretical and empirical methods (educational modeling, experiment,
and surveys). The paper analyzes in detail the pedagogical experiment (N = 66) conducted by the author in
the 2023/2024 academic year, which demonstrated that project-based learning contributes to the acquisition
of competencies as learners address problems related both to local communities and to global contemporary
issues. The author presents developed tools and assessment procedures, the didactic content of project mod-
ules, and identifies the challenges and potential of project-based learning. The author concludes that project-
based learning is scalable. Organizing a curriculum in the humanities and social sciences within the didactic
system of project-based learning has the potential to transform education at both the higher education and
secondary school levels. Learners understand connections with the surrounding world and the interconnec-
tions among sciences while solving problems of varying complexity. Project-based learning is especially
valuable in that it engages learners' intrinsic motivation as the main driver of the educational process. Thus,
students perceive learning not only through the lens of grades or the separate acquisition of useful skills,
but rather through an understanding of the benefits they can bring to society and how they can become full
members of it.  

Keywords: project-based learning, didactics, citizenship, secondary school, higher education, learning
by doing 
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выстраивая связи между различными науч-
ными областями естественным образом [15]. 
Не секрет, что многие дети и молодые люди 
попросту не понимают ценности тех или иных 
учебных действий, в то же самое время об-
разцы для подражания из их возрастных 
групп, их педагогов имеют критически важное 
значение в формировании их личностных ка-
честв и идентичности. Особенно полезно, если 
эти образцы находят подкрепление у тех, кто, 
по мнению обучающихся, достиг успеха. 
Именно поэтому защиты итоговых продуктов 
проектных модулей всегда публичны, пози-
тивно оценивается участие не только других 
обучающихся и педагогов в защитах, но и 
участие экспертов, медиасообществ и практи-
ков. Это связано с тем, что большинству уча-
щихся необходимо чувствовать, что их вклад 
находит отклик, действительно влияет на их 
сообщество, их среду или любую область, в 
которую они вовлечены. Исследователи схо-
дятся во мнении о том, что разработка учеб-
ной программы, которая включает ощутимые 
практические инициативы, помогающие обу-
чающимся увидеть влияние их вклада на це-
лостность общества, является исключительно 
положительной педагогической стратегией. 
Аналогичным образом выводы исследовате-
лей подтверждают аргумент о том, что обуче-
ние в условиях высокой автономии оказывает 
положительное влияние на гражданствен-
ность обучающихся.  

Исследование Intel 2012 г. утверждает, что 
учителя, которые используют исследование в 
качестве стратегии обучения, поощряют уче-
ников задавать вопросы, планировать и про-
водить исследования, фиксировать наблюде-
ния и размышлять о том, что они обнаружили. 
Особенно важно то, что исследовательская 
деятельность может происходить в континуу-
ме, от более структурированной и направляе-
мой учителем до более открытой и движимой 
интересами учеников [21]. Для студентов, при-
выкших к традиционному обучению, это озна-
чает переход от приказа к выполнению само-
стоятельной учебной деятельности, от знания 
фактов, терминов и содержания – к понима-
нию процессов, от слушания и реагирования 
на услышанное – к общению и принятию от-
ветственности, от запоминания и повторения – 
к открытию, от теории к применению теории 
и от зависимости от учителя – к расширению 
прав и возможностей. Если в традиционном 
обучении цель состоит в том, чтобы донести 

до обучающегося содержание определенного 
курса, то ПО стремится решить центральную 
проблему (отзеркаливающую наводящий во-
прос), используя любой находимый самими 
учащимися подходящий контент и навыки, 
необходимые для создания продукта.  

Ценность ПО заключается в том, что оно 
позволяет студентам выбирать, предлагает 
разные возможности для получения и раздачи 
обратной связи и приоткрывает учебную среду 
для различных стилей обучения, типов вос-
приятия, интересов, что действительно может 
повысить мотивацию и удовлетворенность 
студентов процессом обучения. Наряду с этим 
обучающиеся плавно входят на путь обучения 
в течение всей жизни, у них, наконец, есть ре-
альная возможность понять, зачем оно нужно, 
почему продолжают учиться старшие братья и 
сестры, родители и даже бабушки с дедушка-
ми, и приобрести самую, как нам кажется, 
потрясающую привычку XXI в. – привычку 
учиться. 

Постановка проблемы 
В развитых странах ПО в основном ис-

пользовалось в среднем и профессиональном 
образовании. В научной литературе англо-
говорящих стран изложено множество идей, 
касающихся внедрения данной дидактической 
системы и оценки ее эффективности в рамках 
национальных образовательных экосистем 
[16, 18, 26], в то время как страны постсовет-
ского пространства начали перенимать опыт 
внедрения проектного обучения как дидакти-
ческой системы, а не метода (как это происхо-
дило в Советской России 1920-х гг. [4, 7, 10]), 
относительно недавно. Первичным фокусом 
ПО в России являлся уровень СПО, что объ-
ясняется приоритетами в развитии экономики 
страны [3, 8, 9]. Большая часть литературы  
о ПО концентрируется, с одной стороны, на 
уровне профессионального образования, с дру-
гой стороны, на естественных и технических 
науках [1, 5, 6, 20], остальные же случаи при-
менения ПО, их специфика и образователь-
ный эффект являются темным пятном педаго-
гического знания.  

Долгое время проектное обучение исполь-
зовалось с целью обеспечения социальной 
целостности сообществ, на передний план 
выдвигались именно те прикладные пробле-
мы, которые стоят перед сообществом, могут 
быть решены сообща и требуют внимания 
всех. В данном исследовании мы обращаемся 
к проектному обучению, желая сформировать 
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активную гражданственность у обучающихся, 
обоснованность данного намерения подтверж-
дается разными авторитетными исследова-
ниями и международными образовательными 
инициативами [17]. Исходя из суждений о том, 
что дидактическая система «проектное обуче-
ние» наилучшим образом подходит для разви-
тия агентности, без которой невозможна граж-
данственность, мы задаемся вопросом о пре-
делах масштабируемости ПО (действительно 
ли эта дидактическая система идеальна только 
в условиях преподавания технических и есте-
ственно-научных дисциплин и в основном на 
уровне СПО?) и ставим перед собой цель – 
доказать применимость ПО для формирова-
ния гражданственности в процессе обучения 
разных категорий обучающихся3. 

Перед нами стояли задачи: 
1) спроектировать разные по своему на-

полнению модули проектного обучения, стерж-
нем которых являлось бы социально-гумани-
тарное знание; 

2) проиллюстрировать реальность дости-
жения системой ПО ожидаемых образова-
тельных результатов, установленных образо-
вательными стандартами; 

3) предложить систему оценивания про-
гресса обучающихся по модулям; 

4) проанализировать потенциал и ограни-
чения выбранной дидактической системы. 

Методы и материалы. Методологиче-
ской основой исследования выступают лич-
ностно-деятельностный, аксиологический и 
культурологический подходы. Нами был при-
менен комплекс методов исследования: теоре-
тические методы, среди которых анализ оте-
чественного и зарубежного опыта, обобщение, 
и эмпирические методы включенного наблю-
дения, педагогического эксперимента, педа-
гогического моделирования, интроспекции, 
опроса. 

В 2023/2024 учебном году нами был про-
веден педагогический эксперимент с участием 
разных категорий обучающихся: школьного 
возраста (10-й класс Президентского лицея 
Сибирского кампуса РАНХиГС), студентов 
программы получения первого высшего обра-
зования (2-й и 4-й курсы бакалавриата направ-
ления подготовки «Международные отноше-
ния», профиль «Мировая политика» Сибирского 

                                                           
3 С учетом ограничений (направленности на подго-

товку гос. служащих) площадки проведения экспери-
мента.  

кампуса РАНХиГС), общее число участников 
эксперимента составило 66 человек. 

Результаты и их обсуждение 
Задача 1. 
Поскольку тема идентичности и граждан-

ственности обладает базовой «социальной» 
природой, но в то же время необходимо было 
учесть требования образовательных программ 
разных уровней, на основе культурологиче-
ского подхода нами были разработаны и реа-
лизованы разные междисциплинарные модули 
проектного обучения: 

1. Для 10-го класса – на стыке предметов 
«Обществознание» и «Иностранный язык (анг-
лийский)» (далее – проектный модуль № 1). На-
водящий проблемный вопрос модуля: «Какие 
социальные проблемы являются общими для 
разных стран и как их можно решить совме-
стными усилиями через международное со-
трудничество с учетом культурных различий?» 
Длительность модуля – 1 четверть. 

2. Для группы 4-го курса – на стыке дис-
циплин «Иностранный язык 24» и «Междуна-
родная интеграция и международные органи-
зации» (далее – проектный модуль № 2). На-
водящий проблемный вопрос модуля: «Как 
социально-политические процессы в Европе и 
Америке влияют на межкультурную коммуни-
кацию народов стран и глобальное формиро-
вание восприятия многополярности мира?» 
Длительность модуля – 1 семестр. 

3. Для группы 2-го курса – на стыке дис-
циплин «Иностранный язык 1» и «Мировая 
политика» (далее – проектный модуль № 3). 
Наводящий проблемный вопрос модуля: «Воз-
можно ли применять одинаковые методы и 
инструменты анализа мировой политики в ви-
дении исследователей разных цивилизациях?» 
Длительность модуля – 1 семестр. 

Поскольку это был первый опыт внедре-
ния проектного обучения на базе Сибирского 
кампуса РАНХиГС, было принято решение 
задействовать рамку для «начинающих» – 
внедрение проектного обучения в образова-
тельной организации, согласно классифика-
ции Института образования Бака (рис. 1).  
                                                           

4 Необходимо уточнить, что рабочая программа 
дисциплины «Иностранный язык 2» была актуализиро-
вана автором исследования для студентов 2022 года 
набора заблаговременно и уже была выстроена на осно-
ве культурологического подхода. Это означает, что кур-
рикулум каждого семестра решал одновременно задачи 
формирования предметных, метапредметных компетен-
ций и обеспечивал фокус на дидактизацию «Другого», 
обеспечивающую познание «Я». 
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Организационно-проектная деятельность 
осуществлялась средствами учебных циклов 
по иностранным языкам, т. е. непосредствен-
ным проектированием обучающиеся были 
заняты именно на этих занятиях, для того 
чтобы отслеживанием прогресса мог зани-
маться непосредственно автор исследования. 
Обучающиеся работали в группах по 6–9 че-
ловек, сформированных случайным образом и 
стабильных на протяжении всего модуля.  

Основные этапы работы: 
1. Формулирование проблемы (1-й семи-

нар): группа определяется с темой исследова-
ния, после чего начинает планирование на весь 
семестр. 

2. Работа с источниками (2-й семинар): 
группа занимается предварительным подбо-
ром материалов в контексте сформулирован-
ной проблемы.  

3. Исследование и анализ (3–6-й семина-
ры): группы проводят глубокий анализ вы-
бранной темы, изучают существующие ис-
следования, статистику и официальные до-
кументы. Они должны определить текущее 
состояние дел в выбранной для исследования 
сфере, ее ключевые недостатки и предложить 
потенциальное направление поиска вариантов 
решения. 

4. Разработка проекта (7–10-й семинары): 
на этом этапе группы начинают разрабатывать 
свои решения или предложения по улучше-
нию функционирования ООН, учитывая воз-
можные последствия и прорабатывая разные 
точки зрения и интересы заинтересованных 
сторон. 

5. Подготовка итоговой работы (11–14-й 
семинары): каждая группа подготавливает на-
бор артефактов исследования, которые станут 
итогом всей работы. Они могут в себя вклю-
чать: 

o отчет по исследованию (до 3000 слов); 
o презентация (10 минут); 
o визуальный материал (постер или инфо-

графика); 
o видеоролик (до 5 минут) с ключевыми 

выводами и предложениями. 
6. Презентация и защита проекта (15–16-й 

семинары): группы публично представляют 
свои проекты; преподаватели и студенты дру-
гих групп задают вопросы и дают обратную 
связь. 

Задача 2. 
Нами был разработан базовый комплект 

учебных материалов, подходящий как для 
школьной, так и для студенческой аудитории 
(усложнение происходило не за счет форму-

Рис. 1. Рубрики проектного обучения как дидактической системы [23] 
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лировки заданий, а за счет сложности продук-
та и артефактов обучения). 

Приведем несколько примеров тематиче-
ских фрагментов занятий по формированию 
национальной идентичности у обучающихся. 

Вводное занятие 
Цель первого занятия – помочь студентам 

понять, почему, прежде чем приступить к изу-
чению истории, литературы или гражданст-
венности, полезно сначала рассмотреть свою 
идентичность. Студенты начинают с опреде-
ления того, что для них значит быть русским/ 
американцем/британцем. Затем они начнут 
рассматривать идею о том, что национальная 
идентичность и история государства являются 
продуктом множества индивидуальных точек 
зрения, голосов и принятых решений. Понимая 
свою идентичность и истории о том, как они и 
их семьи оказались там, где сейчас проживают, 
они смогут понять, какой вклад вносят и как 
участвуют в жизни страны. Наконец, студенты 
рассматривают влияние и значимость их лич-
ных историй на судьбу сообщества.  

Тематический фрагмент занятия –  
упражнение «Наши суждения о себе  
и других» 
Во вводном задании студенты начнут раз-

дел с размышлений о том, что для них значит 
быть россиянином.  

● Попросите студентов взять чистый лист 
бумаги и нарисовать то, как, по их мнению, 
выглядит россиянин. 

● Через несколько минут попросите их 
поделиться и обсудить свои рисунки с сосе-
дом, задав следующие вопросы: как каждый 
из вас решил, что рисовать? Чем похожи ри-
сунки? Чем они отличаются? 

● Обсудите вместе: откуда могут взяться 
наши представления о том, что значит быть 
россиянином? Откуда мы получаем информа-
цию о том, что такое российскость? 

«Флаг лиц» (рис. 2) предлагает студентам 
проанализировать изображение, состоящее из 
множества отдельных лиц, служа полезной 
метафорой для связи между людьми и нацио-
нальной идентичностью. 

● Попросите обучающихся записать три 
особенности «флага», затем проведите обсуж-
дение произведения искусства. 

Вывод по упражнению: так же, как эти 
лица людей вносят вклад в общий образ «фла-
га», личность вносит вклад в идентичность 
страны и ее развитие.  

Занятие медианы модуля 
На протяжении всей нашей жизни люди 

навешивают на нас ярлыки, и эти ярлыки от-
ражают и влияют на то, как другие думают о 
нашей идентичности, а также как мы думаем 

 

Рис. 2. Флаг лиц (выставочный экспонат музея иммиграции о. Эллис) [19] 
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о себе. Ярлыки не всегда негативны; они мо-
гут отражать положительные характеристики, 
устанавливать полезные ожидания и обеспе-
чивать значимые цели в нашей жизни. Однако 
часто ярлыки, которые мы используем для 
описания друг друга, являются результатом 
необоснованных предположений и стереоти-
пов. Мы регулярно навешиваем ярлыки на 
людей, которых едва знаем или даже никогда 
не встречали, и то же самое происходит с нами. 
Таким образом, ярлыки влияют на нашу иден-
тичность, часто неподконтрольно нам самим. 

Цель занятия – предоставить обучаю-
щимся возможность изучить некоторые из 
способов, которыми мы используем ярлыки 
для идентификации друг друга, и рассмотреть, 
как эти ярлыки влияют на то, как другие ду-
мают о нас, как мы себя ведем и как мы дума-
ем о себе. Лучше понимая влияние ярлыков  
и стереотипов в своей жизни, обучающиеся мо-
гут достичь лучшего понимания того, как похо-
жие идеи влияли на их предков и персонажей 
классической русской литературы в прошлом. 

Тематический фрагмент –  
упражнение «Живучесть стереотипов» 
Студенты читают историю молодой жен-

щины, которая, чувствуя необходимость пере-
мен, подстригла и покрасила волосы, сделала 
пирсинг. В этом упражнении они узнают не 
только о том, как эти изменения во внешности 
заставляют людей относиться к нам по-
другому – а иногда и вызывают у них нега-
тивные эмоции, – но и о том, как они научили 
главную героиню быть уверенной в себе, по-
могли разобраться в том, кто она есть на са-
мом деле, несмотря на сторонние суждения и 
стереотипы. 

● Студенты принимают участие в инди-
видуальной или парной (с предъявлением 
друг другу) рефлексии на основе высказыва-
ния (методика неоконченных предложений): 

o Основываясь только на моей внеш-
ности, люди никогда не ожидали бы, что я 
____________ (предложите от 3 до 7 вариан-
тов о себе). 

● Затем студенты читают текст Still Me 
Inside (Это все та же Я5) [2]. Понимание идеи 
текста проверяется в обсуждении, можно ис-
пользовать следующие вопросы в качестве 
подсказок: 

○ Почему М. Года решила изменить 
внешность?  
                                                           

5 Перевод авторский.  

○ Как вы думаете, что М. Года имеет в 
виду, когда пишет: «Я чувствовала себя в не-
которой степени обязанной потакать навязан-
ному мне стереотипу»? Что за стереотип она 
имеет в виду? 

o Как изменилось отношение людей к  
М. Года после того, как она изменила свою 
внешность? Какие доказательства нового вос-
приятия людьми ее личности она приводит? 

o Что, по вашему мнению, имеет в виду 
М. Года, когда говорит, что она «хорошо вы-
ступила, но чувствовала себя ужасно» на 
своем концерте? Что повлияло на ее само-
чувствие? 

o Что, по вашему мнению, имеет в виду 
М. Года, когда говорит, что «обменяла один 
стереотип на другой»? Что такое «новый» 
стереотип? 

● Обучающиеся работают индивидуаль-
но, придумывая варианты окончания выска-
зывания с позиции М. Года: Основываясь 
только на моей внешности, люди никогда не 
ожидали бы, что я _____________. 

● Занятие завершается дискуссией, вы-
строенной вокруг вопросов: 

○ Что, по-вашему, имеет в виду М. Года, 
когда говорит, что теперь ей нравится доказы-
вать людям, которые делают предположения  
о ней, что они не правы? Как она это делает? 

○ Изменилась ли личность М. Года на са-
мом деле с изменениями во внешности?  

o Как ярлыки и стереотипы влияют на то, 
как другие люди идентифицируют каждого из 
нас? Как ярлыки, предположения и стереотипы 
могут повлиять на то, как мы думаем о себе? 

Заключительное занятие 
На этом занятии предлагается рассмот-

реть влияние как семейного наследия, так и 
более широкого историко-социального кон-
текста на идентичность. Как заявила журна-
лист М. Хинохоса [14], у всех нас есть истории 
о том, как мы попали «сюда», – индивидуаль-
ные истории, семейные истории. К лучшему 
или к худшему, мы обязаны, по крайней мере, 
частью того, кем мы являемся, выбору, кото-
рый сделали наши семьи и другие важные 
люди в нашей жизни, а также выбору, сделан-
ному старшими поколениями. Этот выбор 
создает для каждого из нас своего рода насле-
дие, которое влияет на нашу идентичность, 
наши обстоятельства жизни и, в свою очередь, 
на выбор, который мы делаем. Однако вся эта 
цепочка выбора, включая тот, что мы делаем 
сегодня, происходят без отрыва от более ши-
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рокого контекста. Когда мы рассматриваем 
наследие, которое получили от наших семей, 
мы также можем найти связи с историей на-
ших сообществ, народов и мира. Такое иссле-
дование может привести к более глубокому 
пониманию своей идентичности. 

Тематический фрагмент –  
упражнение «Связь с историей» 
Размышление над «Воспоминаниями о 

предметах» [25]. Студентам вслух читается 
абзац из эссе «Object memories» (Воспомина-
ния о вещи)6: 

«Я не люблю выбрасывать вещи. Под 
«вещами» я не подразумеваю стулья, одеяла 
или слишком малые брюки – я подразумеваю 
коробки с собранными «кусочками» и вещами 
из самых разных событий и периодов моей 
жизни... То, что всем остальным кажется хла-
мом, на самом деле вещи, хранящие все мои 
истории... Это не столько страх отпустить са-
му вещь, сколько ужасный страх потерять лю-
бое время или воспоминание, которое вещь 
стала обозначать... 

Большая часть меня понимает, что забы-
вание – это просто то, как устроена жизнь... 
Большую часть меня это устраивает. Приятно 
знать, что мне не нужно оставаться привязан-
ной к личности и мнениям человека, которым 
я была три года назад, четыре года назад и  
10 лет назад. Но, хотя большая часть меня  
с радостью принимает изменения и рокиров-
ки, которые приносит каждый год, крошечная 
часть меня отвергает их. Эта крошечная испу-
ганная часть меня восстает против вытесне-
ния и замены памяти и части моей идентич-
ности...» 

Преподаватель рассказывает, что далее по 
тексту автор продолжает описывать засушен-
ные розы, коллекцию тетрадей и коробку из-
под обуви из своего прошлого, которые имеют 
значимую связь с ее идентичностью. 

● Студенты пишут о вещах, которые у них 
есть (или были), которые связаны с их личной 
или семейной историей, что такое «вещь» и что 
она значит для них лично. Желающие могут 
поделиться с классом.  

● Студенты рисуют (или визуально пред-
ставляют другим способом) вещи, о которых 
они писали, показывая, как они относились  
к этим вещам раньше и как относятся сейчас.  

                                                           
6 Отрывок приводится в переводе автора исследо-

вания. 

Специфичная проектная ориентация  
3 модулей 
Проектный модуль № 1 
Согласно программе по обществознанию 

[12] и программе по английскому языку [11] 
личностные и метапредметные результаты, 
достигаемые в результате освоения двух кур-
сов, фактически совпадают; что касается пред-
метных результатов, к концу 10-го класса на 
занятиях по английскому языку ученики долж-
ны научиться в числе прочего вести разные 
виды диалога, осуществлять минимальную 
аналитическую работу с источниками на язы-
ке, в том числе с аудиовизуальными, на заня-
тиях по обществознанию в числе прочего – 
владеть знаниями об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и взаимо-
действии основных сфер и социальных инсти-
тутов, характеризовать российские духовно-
нравственные ценности, уметь определять 
смысл, различать признаки научных понятий 
и использовать понятийный аппарат при ана-
лизе и оценке социальных явлений, в том чис-
ле достижений российской науки и искусства, 
направлений научно-технологического разви-
тия Российской Федерации, иметь представ-
ления о методах изучения социальных явле-
ний и процессов в социальных науках – на 
чем мы и сосредоточили наш модуль проект-
ной деятельности. 

Тематические планы по дисциплинам 
«Иностранный язык» и «Обществознание» 
нашли единое выражение в ожидаемом про-
дукте в разрезе проектной деятельности по 
модулю в формате подкастов о социальных 
конфликтах в классической литературе России 
и Великобритании, теме человека в разных 
культурах (например, «маленький человек»  
в русской литературе и человек в произведе-
ниях зарубежной классики). 

Компетентностная база студентов ВО 
Согласно ФГОС [13] и рабочим програм-

мам, в рамках указанных дисциплин студенты 
осваивают УК-4, ОПК-1 (осуществление де-
ловой коммуникации на языках), УК-5 (вос-
приятие межкультурного разнообразия), ОПК-5 
(формирование аналитических материалов по 
профилю), ОПК-4 (установление причинно-
следственных связей, оценка событий и про-
цессов) и готовятся осуществлять такие виды 
профессиональной деятельности, как органи-
зационно-управленческая (например, рацио-
нальная организация и планирование деятель-



Непрерывное образование в течение жизни. Образование разных уровней 
Lifelong learning. Different levels of education 

Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education.  
Educational Sciences. 2024, vol. 16, no. 4, pp. 64–81 72 

ности), собственно проектная, а также экспер-
то-аналитическая (например, применение на-
выков владения основами международно-
политического анализа). 

Проектный модуль № 2 
Тематические планы по дисциплинам 

«Иностранный язык 2» и «Международная 
интеграция и международные организации» 
нашли единое выражение в ожидаемом про-
дукте в разрезе проектной деятельности по 
модулю в формате эссе или мультимедийных 
инфографик о борьбе с постколониальной по-
литикой Франции, культурной политики в за-
морских департаментах, реальной политиче-
ской силы Международной организации 
Франкофонии. 

Проектный модуль № 3 
Тематические планы по дисциплинам 

«Иностранный язык 1» и «Мировая полити-
ка» нашли выражение в ожидаемом продукте 
в разрезе проектной деятельности по модулю  
в формате видеоблогов или аналитических 
записок по вопросам состояния современных 
международных конфликтов, политического 
дискурса в рамках актуальной повестки Рос-
сии и англоговорящих стран (по выбору  
команд). 

Задача 3.  
Текущее оценивание производилось по 

окончании каждого занятия в рамках проект-

ного обучения после презентации артефактов 
на основе бланков оценивания, разработанных 
в 2009 г. Университетом Рочестера (рис. 3, 4).  

Оценивание итогового продукта произво-
дилось в соответствии с рубрикой «Дизайн 
проекта» Института образования Бака 2022 г. 
(рис. 5). 

В табл. 1, 2 представлены бланки оцени-
вания, доработанные и оптимизированные 
нами в части полноты и ясности наполнения 
рубрик, поскольку мы считаем: 1) малоэффек-
тивным отсутствие критериального наполне-
ния промежуточных колонок в соответствии 
с присваемыми баллами; 2) устаревшими и 
непрозрачными для российского контекста 
некоторые формулировки наполнения; 3) не-
обходимым задавать критерий оценки в тер-
минах ожидаемого образовательного резуль-
тата так, чтобы критерии не дублировали друг 
друга.  

Первая рубрика (см. табл. 1) используется 
преподавателем на протяжении всего курса и 
обучающимися по его завершении (на этапе 
сбора обратной связи после защит проектов), 
тогда как вторая рубрика (см. табл. 2) разрабо-
тана в большей степени для студентов и ис-
пользуется преподавателем для анализа фор-
мирования мягких навыков, групповой дина-
мики и «самочувствия» обучающихся в новой 
дидактической системе. 

Рис. 3. Рубрика оценивания решения проблемы (Университет Рочестера) [24] 
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Рис. 4. Рубрика оценивания командной работы и динамики (Университет Рочестера) [24] 
 

Рис. 5. Рубрика дизайна проекта [23] 
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По итогам встреч формируется оценка 
вклада каждого в проектную работу: 

1. Рубрика «Командная работа» – от 1 до 
5 баллов по каждому из критериев (среднее 
значение). 

2. Рубрика «Решение проблемы» – от 1 до 
5 баллов по каждому критерию, применимо  
к этапу – суммарная оценка (табл. 3). 

Итого максимум: N вторичных баллов 
(=M первичных баллов, диапазон соотноше-
ния первичных и вторичных баллов – от 4 до 
6:1). Рейтингованием выявляются самая спло-
ченная команда и самая продуктивная коман-
да, на защите оценивается наилучшим образом 
подготовленный проект (табл. 4). 

Задача 4. 
45 % участников эксперимента школьного 

возраста и 34% студентов в рамках обратной 
связи по модулям высказали мнение о том, что 
в отсутствие более директивного руководства 
со стороны педагога их команды оказались  

в тупике из-за недостатка собственного энту-
зиазма. Считаем, что такая реакция ожидаема 
и разнится соответственно возрастным осо-
бенностям обучающихся. 

На начальных этапах часто отмечается, 
что группы гораздо более настойчивы в опре-
делении проблемы, чем в работе с обратной 
связью, подъем (1/8 часть модуля) в описании 
групповой динамики через рубрику табл. 2 по 
усредненным оценкам обучающихся сменяет-
ся фрустрацией (1/8 часть модуля) и регрес-
сом (1/8 часть модуля) (рис. 6), что в целом 
вполне нормально для первого опыта ПО,  
в том числе среди взрослых обучающихся,  
¼ часть модуля занимает упорядочивание ко-
мандной работы и 3/8 – стабильная работа. 

Следующая проблема была обнаружена 
на стыке групповой динамики и состава ко-
манд. Первоначальный состав был основан на 
случайном распределении, однако в течение 
курса часть студентов почти не появлялась на 

Таблица 3 
Максимумы баллов за артефакты: распределение по этапам проектной работы 

Этап Максимальное количество баллов Критерии оценивания артефактов 

1 
25*количество встреч на этап =Х вторичных баллов  
(Y первичных) 

1, 2, 3, 5, 7 

2 20* количество встреч на этап… 1, 3, 5, 7 
3 15* количество встреч на этап … 4, 6, 7 
4 25* количество встреч на этап… 3, 4, 5, 6, 7 
5 25* количество встреч на этап… 3, 4, 5, 6, 7 

 
Таблица 4 

Рубрика «Оценивание продукта» в проектном обучении* 

 № команды 
 ФИО участников 
 Название продукта 
 Актуальность создания продукта обоснована (0/1) 

Дизайн  
продукта 

 Цель проекта сформулирована и достигнута (0/1/2) 
 Методы адекватны проблеме и цели (0/1) 
 Предлагаемые решения обладают новизной (0/1/2) 

Презентация 
продукта 

 Визуальное сопровождение (0/1/2) 
 Грамотность речи (0/1/2) 
 Адекватность регистра (0/1) 

Обсуждение 
продукта 

 Ораторское мастерство (0/1/2) 
 Аргументированные и грамотные ответы на вопросы по своему продукту (0–4) 
 Активное участие в обсуждении продукта всех членов команды (0/1/2) Эксперт 1 
  Эксперт 2 
  Эксперт 3 
   

* Рубрика разработана автором исследования совместно с заведующим кафедрой иностранных языков и 
лингводидактики Сибирского института управления Т.В. Савиной и доцентом кафедры Е.Н. Бойко в ходе 
подготовки к X Международному научному молодёжному форуму на иностранных языках «От диалога 
к действию. Иностранные языки как ключ к международному развитию», получила одобрение внешнего 
экспертного сообщества на мероприятиях форума в апреле 2024 г. 
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семинарах, в случае некоторых команд это 
оказало значительное влияние на общую про-
дуктивность в связи с закономерным повыше-
нием доли «мертвых душ». Около 13 % от об-
щего числа участников эксперимента, важно 
отметить, что это обучающиеся из разных ко-
манд, утверждают, что команда справилась бы 
намного лучше, если бы условные студенты Х 
и У всегда присутствовали во время проект-
ной работы. Не было случая, когда хотя бы 
треть одной и той же команды утверждала 
подобное, что позволяет нам заключить взаи-
мосвязь таких оценочных суждений с психо-
типом отдельных обучающихся и склонно-
стью перекладывать ответственность на дру-
гих, а не с неверной установкой на случайное 
формирование групп, которое, конечно, требу-
ет усилий и адаптации к коллективу, который 
индивид не выбирал, как и бывает в реальной 
жизни. 

Интересны соображения обучающихся 
касательно нагрузки и распределения баллов 
по модулю. Наша главная задача заключалась 
в том, чтобы студенты не проводили время 
впустую на занятиях, не воспринимали про-
ектную работу как одно огромное домашнее 
задание и в то же самое время за счет личной 
эмоциональной привязки (отношения к обще-
му делу) стремились быть готовыми к работе 
над проектом в аудитории. На практике оказа-
лось, что, вне зависимости от проблемного 
вопроса, заданного модулем, и выбора про-
дукта на этапе планирования работы конкрет-
ной командой, студентами естественным об-
разом принимались решения о дополнитель-
ных встречах вне официальных часов обучения 
и об интенсивном общении по проектам в со-
циальных сетях. В отношении суммативного 
оценивания мы не столкнулись с недоволь-

ством в части представленности индиви-
дуальных усилий в оценивании артефактов  
и продукта, что обязано доработке рубрик с 
нашей стороны, однако установочный период 
(1–2 встречи) был отчасти использован для 
того, чтобы разобраться в рубриках до конца и 
выработать навык работы с ними как в русле 
индивидуальной рефлексии, так и в русле 
оценки работы команды: почти для трети уча-
стников модулей (30 %7) оказалось тяжело 
отделить свой личный вклад от результата  
командной работы.  

Наконец, в отсутствие традиционных форм 
работы и оценивания на семинарах обучаю-
щиеся опасались, что они будут менее спо-
собны успешно показать себя в момент про-
межуточной аттестации (ПА). Хотя успевае-
мость по курсам не только не упала, но и стала 
выше в случае отдельных обучающихся, к со-
жалению, почти половина (47 %) в своей об-
ратной связи рассказали о том, что их опасения 
подтвердились – готовиться было сложнее. 
Делаем вывод о необходимости переструкту-
рировать ПА таким образом, чтобы дать обу-
чающимся видимую возможность применить 
компетенции, полученные в проектной работе, 
что станет одним из приоритетов в нашем даль-
нейшем исследовании проектного обучения. 

Наряду с вышесказанным существуют 
некоторые ограничения для внедрения ПО, 
которые можно резюмировать следующим 
образом:  

во-первых, педагогическое сообщество 
крайне слабо осведомлено о внедрении про-
ектного обучения как дидактической системы;  

                                                           
7 В равной степени были представлены и участники 

школьного возраста, и участники, обучающиеся по про-
грамме ВО. 

 
Рис. 6. Модель групповой динамики в проектном обучении (авторская) 
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во-вторых, существует много страхов и 
сильная волна противостояния, поскольку, с 
одной стороны, педагогам кажется, что идет 
отлучение от их естественных позиций, что в 
системе ПО они якобы не делают того, за что 
им обычно платят, с другой стороны, модули 
проектного обучения действительно трудоем-
ки с точки зрения планирования, проектиро-
вания и реализации, особенно для преподава-
теля-новичка;  

в-третьих, объективно говоря, пока что 
очень слабо разработан переход от достиже-
ний в рамках модулей ПО к процедурам про-
межуточной аттестации, будь то ЕГЭ или го-
сударственный экзамен в вузе.  

Логично, что, когда мы «на выходе» спра-
шиваем иначе, чем учили все это время, мы 
можем столкнуться с целым ворохом проблем 
и неудовлетворенности, наконец, нагрузка на 
преподавателей все еще распределяется не-
достаточно эффективно для того, чтобы у них 
была возможность собираться и тщательно 
планировать проектную работу, не жертвуя 
при этом своим личным временем. 

Выводы. В заключение представим неко-
торые размышления, заслуживающие, на наш 
взгляд, внимания. Во-первых, ПО наглядно 
обеспечил большую ответственность студен-
тов за обучение, но это также было более про-
блематичным для них самих, если студенты 
искренне не стремились к такой ответствен-
ности или считали ее необоснованно тяжелой 
ношей. Нет сомнений, что более легкий путь – 
традиционного обучения (ТО), это простая 
модель: когда все прорабатывается «мелом и 
разговорами» [27]. В то же время награды как 
для студента, так и для преподавателя за пере-
ход к ПО значительны и стоят дополнитель-
ных первоначальных усилий и трудностей в 
применении. Глубина вовлеченности и есте-
ственная мотивация студентов в разработке 

предложенных проблемных вопросов, их ре-
шимость успешно обосновать принятые реше-
ния, стремление докопаться до сути, порази-
тельны и ценны. Можем утверждать, что такой 
опыт действительно обеспечивает обучение  
в деятельности, погружает в проблематику 
предмета/дисциплины глубже за счет актива-
ции критического мышления, чем ТО, вносит 
значительный вклад в развитие гражданст-
венности, фиксации идентичности и является 
релевантным решением для успешного лич-
ностного и профессионального развития. 

ПО имеет многообразные последствия для 
образовательной динамики класса и поднимает 
множество вопросов о власти в классе, соответ-
ствующих ролях студента и педагога. На наш 
взгляд, внедрение ПО в целом оказалось поло-
жительным, несмотря на исходную требова-
тельность дидактической системы к серьезной 
и детальной подготовке, позитивному участию 
студентов, затраченные усилия того стоят. 

Главный урок, извлеченный из опыта про-
ектирования модуля ПО, заключается в том, 
что разработка и представление ПО как ди-
дактической системы должны быть продума-
ны исключительно тщательно. Связи между 
целями обучения, содержанием курса, пред-
ставлением курса и средствами оценки важны 
независимо от методологии, но в случае ПО 
зачастую не только влияют на успех, но и оп-
ределяют его. Необходимо учитывать баланс 
между групповыми и индивидуальными уси-
лиями и открывать новые видимые возможно-
сти для оценки индивидуальной работы в рам-
ках ПО для того, чтобы не терялось «авторст-
во» конкретного студента. Этот тезис в том 
числе содержит в себе отсылку к тому, что 
каждый ценен, наша сила как педагогических 
коллективов и коллективов обучающихся за-
ключается в единстве, а единство при этом –  
в многообразии.  
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