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Педагогическое проектирование представляет собой сложное 

самостоятельное явление, понимание которого невозможно без обращения к 

техническим и гуманитарным корням, традициям и современным 

достижениям педагогики, что в свою очередь определяет его методологию и 

перспективы его  дальнейшего развития. Общая теория проектирования 

состоит из знаний по определению методов деятельности и технологий ее 

организации, организации способов взаимодействия при создании различных 

конструкций по разрешению социальных проблем. Педагогическое 

проектирование имеет технические корни (инженерия, архитектурное 

строительство, машиностроение и т.д.). 
Слово «проектирование» происходит от слова «проект», известного в 

русском языке с начала XVIII века и восходящего к латинскому projektus, 

означавшему «вытягивание», «вытянутое положение», в переводе с 

латинского «проект» означает «брошенный вперед», то есть замысел в виде 

прообраза объекта.  
Предпосылки проектирования вообще, по мнению В.М. Розина, 

складываются еще в античности. В своих лекциях по социокультурному 

проектированию и программированию он отмечает появление в данный 

период знаковых средств, на основе которых разрабатываются какие-то 

сооружения, научные составляющие, философия
1
. В поздних работах 

Платона «Государство» и «Законы» Платон набрасывает и детально 

обсуждает проект того, что потом получило название «идеального 

государства». В «Государстве», в частности, он пишет: «Так давайте же 

займемся мысленно построением государства с самого начала». Он не 

выступает здесь как практик государственного строительства, а предлагает 

государство сначала построить мысленно. Это, в каком-то смысле, одна из 

первых предпосылок проектирования. Проектирование – это, прежде всего 

то, что создается как объект, но создается в мысли». «Как известно, - пишет 

автор в своей книге «Этюды по социальной инженерии: От утопии 

к организации», - ни один из проектов переустройства государства Платону 

осуществить не удалось. Он не нашел просвещенного правителя и не смог 

увлечь своими идеями свободных граждан. Не удивительно поэтому, что 

на склоне лет Платон с горечью пишет в "Законах": "Всему указанному 

сейчас вряд ли когда-нибудь выпадет удобный случай для осуществления, 

так, чтобы все случилось согласно нашему слову. Вряд ли найдутся люди, 
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которые будут довольны подобным устройством общества... Все это точно 

рассказ о сновидении, точно искусная лепка государства и граждан 

из воска!"  Замысел и социальные эксперименты Платона, несмотря 

на неудачу в практическом плане, инициировали в истории европейской 

цивилизации многочисленные подражания и попытки проектирования 

нового общественного устройства и граждан. Научное осмысление процесса 

и результатов проектирования как специального вида деятельности началось 

на рубеже XX – XXI вв., к этому времени складывается специфическая 

рефлексия и деятельность проектирования, развернутая проектная 

терминология. Первое методологическое представления проектирования как 

такового принадлежит Розенбергу. Он ввел общие представления о процессе, 

массе процесса, организации процесса, организации морфологии, 

необходимости анализа процесса и прочее, являющиеся первым 

методологическим подходом в области проектирования. В 20-30 годы 

прошлого столетия в литературе появляется требование проектировать 

социальные запросы, а не только заводы и здания. «Методологи 

проектирования убеждены, что проектировать можно все: город, предметную 

среду, науку, управление, поведение людей, системы деятельностей и даже 

само проектирование». «Основоположниками проектной парадигмы в 

педагогике,- по мнению Зотовой Н.К., - стали А.С. Макаренко и другие 

выдающиеся педагоги 20-х – 30 – х годов, выступившие в роли 

конструкторов новой педагогики. «Все лучшее в человеке, формирование 

сильной, богатой натуры необходимо специальным образом проектировать к 

следующему поколению будут предъявлены несколько измененные 

требования, причем изменения эти будут вноситься постепенно по мере 

роста и совершенствования всей общественной жизни»
2
. Идея, воплощенная 

в реальной практике проектной деятельности А.С.Макаренко, имела важное 

значение в формировании теории и практики проектирования в сфере 

образования.   
В 60-70 годы в СССР имеет место развитие методологического 

движения, связанного с именами Г.П.Щедровицкого, О.Г. Генисарецкого, 

К.М. Кантора во Всероссийском научно-исследовательский институте 

технической эстетики. Возникновение методологии проектирования было 

обусловлено, с одной стороны – необходимостью рефлексии достаточно 

развитых видов проектирования и формирования нетрадиционных  - в 

социальной сфере, системное и организационное; с другой стороны 

распространения проектирования в другие виды деятельности. 

Проектирование в СССР – ведущий вид деятельности, все остальные виды 

деятельности оформляются через проектный. «Проектирование - 

универсальный и самостоятельный в интеллектуальном и социокультурном 
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отношениях тип деятельности, целенаправленный на создание реальных 

объектов (и эффектов) с заданными функциональными, технико-

экономическими, экологическими и потребительскими качествами. Оно 

включает в себя: 
- разработку документируемого в каком-то профессиональном языке 

проекта (описания, изображения, системы формул, компьютерной 

программы, вообще "текста"), удовлетворяющего принятым в данной 

области критериям проектосообразности; 
- научно-техническое и социокультурное обоснование, оценку и 

согласование проекта среди заинтересованных сторон (официальных или 

общественных организаций, потребительских групп или отдельных лиц), 

заканчивающиеся решением о принятии проекта; 
- реализацию его доступными для изготовителя технологическими, 

организационными, инвестиционными и прочими средствами. 
- автономность проектирования как вида деятельности означает, что 

оно типологически отделимо от других видов интеллектуально и 

социокультурно выраженной деятельности, таких, например, как научное 

исследование и программирование, прогнозирование и управление, 

конструирование и коммуникация и т.д. На каждом этапе научно-

технического развития общество располагает многообразием деятельностей, 

с помощью которых решаются его важнейшие экономические, социальные, 

культурные и прочие проблемы»
3
. 

На современном этапе «в педагогическом проектировании человек 

выступает как результат системы обучения и воспитания, обладающий всеми 

теми свойствами и качествами, которые закладываются в него данными 

процессами. Г. П. Щедровицкий: "Обобщая опыт использования керосиновой 

лампы, нельзя прийти к электричеству
4
. И наоборот, чтобы получить 

электрическую лампочку, нужно предварительно научно исследовать 

природу и законы электрических и электромагнитных явлений... Суть 

вопроса в одном: будем ли мы строить наше воспитание и обучение по-

прежнему на основе здравого смысла и так называемых обобщений 

передового опыта, не развертывая научных исследований, или мы будем 

развивать педагогическую науку и проектирование. Он  считал необходимым 

создание новой научной дисциплины – педагогического проектирования и 

появления особой специальности – педагога-проектировщика, задача 

которого состоит в разработке конкретного проекта, выражающего цель 

самого «педагогического производства». На основании проекта человека 

будущего общества, по мнению исследователя, необходимо создать новый 

проект педагогических целей, новую программу образования, новую систему 

учебных предметов и новые приемы, обеспечивающие их освоение. Однако, 

все эти вопросы были лишь поставлены и намечены некоторые пути их 
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решения. С конца 1980-х годов в нашей стране начинает формироваться 

массовая практика проектирования в сфере образования, сопровождающаяся 

серьезными философскими, методологическими и научными разработками. 

Тупицин А. выделяет четыре источника возникновения проектирования в 

образовании в наше время
5
. 

- Распространившееся к концу 1980-х годов движение учителей-

новаторов, продекларировавших «идею сотрудничества». «Во многом 

проектирование в образовании является рефлексией и попыткой 

инновационной деятельности педагогов»; 

- Деятельность различных коллективов и отдельных людей, связанных 

с разработкой философских и методологических проблем образования. 

Интересна в этом плане работа сотрудников Института педагогических 

инноваций РАО под руководством В.И. Слободчикова и Н.Г. Алексеева, 

работы П.Г. Щедровицкого и Ю.В. Громыко по философии образования; 

- Активное развитие в нашей стране в 60-70 годы проектирования в 

таких сферах деятельности как градостроительство, высокотехнологичное 

производство и т.д. В это время проектировочная деятельность не была в 

достаточной степени обеспечена соответствующими философскими, 

теоретическими и методическими знаниями; 

- Активная деятельность в нашей стране многочисленных зарубежных 

и отечественных фондов, поддерживающих различные образовательные 

инициативы, таких, как фонд «Открытое общество» Д.Сороса, фонд 

«Евразия», фонд Вернадского и др., организующие конкурсы педагогических 

проектов и программ, предоставляя победителям либо денежные суммы на 

их реализацию, либо оказывая иную поддержку (предоставление оргтехники, 

помощь в поиске партнеров и т.п.
6
. 

Педагогическое проектирование на настоящий момент отличается  

разнообразием подходов к ее изучению, выделением различных оснований 

введения нового понятийного аппарата, акцентированием различных 

аспектов самого процесса проектирования, отражена в различных 

теоретических моделях, исследуется с разных позиций.  

В теории педагогического проектирования выделяют  прогностическую 

модель для оптимального распределения ресурсов и конкретизации целей; 

концептуальную модель, основанную на информационной базе данных и 

программы действий; инструментальную модель, с помощью которой можно 

подготовить средства исполнения и обучить преподавателей работе с 

педагогическими инструментами; модель мониторинга для создания 

механизмов обратной связи и способов корректировки возможных 

отклонений от планируемых результатов; рефлексивную модель, которая 

создается, чтобы выработать решения в случае возникновения неожиданных 

и непредвиденных ситуаций. Еще в 80-х годах Э. Н. Гусинский 
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сформулировал принцип неопределенности для гуманитарных систем, 

согласно которому результаты взаимодействия и развития гуманитарных 

систем не могут быть детально предсказаны
7
. Поэтому для таких систем 

применяют вероятное проектирование. Многие авторы отрицают наличие 

абсолютно схожих учебных ситуаций и условий, так как в основу 

современной образовательной системы вводится принцип неопределенности 

ряда учебных параметров управления и в современной системе образования 

необязательно, а порой и невозможно создать один педагогический 

инструментарий и применять его в учебных ситуациях. 

В настоящее время в России, как и в других странах, ведется 

разработка интегрированной проектно-созидательной модели обучения в 

высшей школе. Логика педагогического процесса базируется на идее 

познания окружающего мира в контексте его «сотворения»: проектирования, 

моделирования, конструирования, исследования и всесторонней оценки 

результатов завершенного проекта как с точки зрения его качественного и 

количественного уровней, так и с точки зрения «вживания в окружающий 

мир». В работе над проектом могут участвовать преподаватели различных 

дисциплин, а предметные знания интегрируются за счет общих объектов 

изучения. Предусматривается компьютерная, или умозрительная, реализация 

отдельных проектов. Содержание обучения разбивается на отдельные 

проекты. В новой системе знания, умения и навыки рассматриваются не как 

цель обучения, а как средство развития индивидуальности обучаемого. К 

этой цели позволяет приблизиться проектно-созидательный подход, при 

котором на первое место выдвигаются процессы проектирования и 

исследования объектов целостного мира, поиск взаимосвязей между ними. 

Проектирование педагогических систем, процессов или ситуаций — 

сложная многоступенчатая деятельность. Эта деятельность, кем бы она ни 

осуществлялась и какому объекту ни была бы посвящена, имеет много 

общего. Совершается она как ряд последовательно следующих друг за 

другом этапов, приближая разработку предстоящей деятельности от общей 

идеи к точно описанным конкретным действиям. Выделяют три этапа 

(ступени) проектирования: 

I этап - моделирование 

II этап - проектирование 

III этап - конструирование 

Педагогическое моделирование (создание модели) — это разработка 

целей (общей идеи) создания педагогических систем, процессов или 

ситуаций и основных путей их достижения. 

Педагогическое проектирование (создание проекта) — дальнейшая 

разработка созданной модели и доведение ее до уровня практического 

использования. 
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Педагогическое конструирование (создание конструкта) — это 

дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его для 

использования в конкретных условиях реальными участниками 

воспитательных отношений. 

Любая педагогическая деятельность, как мы знаем, начинается с цели. 

В качестве цели может быть идея, взгляд и даже убеждение, в соответствии с 

которыми далее строятся педагогические системы, процессы или ситуации. 

Поставленная цель заставляет задуматься о том, где и когда воспитываемые у 

учащихся качества будут востребованы, в каких условиях и как реализованы.  

Следующая ступень проектирования — создание проекта. 

Практически на этой ступени производится работа с созданной моделью, она 

доводится до уровня использования для преобразования педагогической 

действительности. Поскольку в педагогике модель составляется 

преимущественно мысленно и выполняет функцию установки, постольку 

проект становится механизмом преобразования учебно-воспитательного 

процесса и среды. 

Третий этап проектирования — это конструирование. 

Конструирование еще более детализирует проект, конкретизирует его и 

приближает к реальным условиям деятельности.  

Формы педагогического проектирования — это документы, в которых 

описывается с разной степенью точности создание и действие 

педагогических систем, процессов или ситуаций. 

Остановимся на формах проектирования, которые приняты сейчас в 

нашей системе образования.  

Концепция — это одна из форм, посредством которой излагается 

основная точка зрения, ведущий замысел, теоретические исходные принципы 

построения педагогических систем или процессов. Как правило, концепция 

строится на результатах научных исследований. Хотя она бывает довольно 

обобщенной и абстрактной, но все-таки имеет большое практическое 

значение. Назначение концепции — изложить теорию в конструктивной, 

прикладной форме. Таким образом, любая концепция включает в себя только 

те положения, идеи, взгляды, которые возможны для практического 

воплощения в той или иной системе, процессе. 

Так строятся концепции для школьной, профессионально-технической 

и вузовской систем. 

План — это документ, в котором дается перечень дел (мероприятий), 

порядок и место их проведения. Планы в процессе проектирования 

используются очень широко: учебный план, план учебно-воспитательной 

работы университета, план занятия и др. Каждый из этих планов имеет свое 

назначение и свою структуру. 

Педагогическое проектирование есть механизм разработки технологии 

в педагогической теории и практике. 



Столяренко Л.Д. выделяет следующие принципы педагогического 

проектирования
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: 

1. Принцип человеческих приоритетов как принцип ориентации на 

человека — участника подсистем, процессов или ситуаций — является 

главным. 

Подчиняйте проектируемые педсистемы, процессы, ситуации 

реальным потребностям, интересам и возможностям своих воспитанников. 

Не навязывайте учащимся выполнение своих проектов, конструктов, 

умейте отступить, заменить их другими. 

Жестко и детально не проектируйте, оставляйте учащимся и себе 

возможность для импровизации. 

При проектировании педагогу рекомендуется ставить себя на место 

учащегося и мысленно прогнозировать его поведение, чувства, возникающие 

под влиянием создаваемой для него системы, процесса или ситуации. 

2. Принцип саморазвития проектируемых систем, процессов, ситуаций 

означает создание их динамичными, гибкими, способными по ходу 

реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению. 

Не останавливайтесь на одном проекте, имейте в запасе еще один два 

проекта, тоже обеспечивающих достижение цели. 

Жизнь всегда разнообразнее и неожиданнее любых проектов. Особенно 

это проявляется в педагогике. Нельзя допустить, чтобы какой-либо план, 

пособие, сценарий оказывали насильственное влияние на воспитанника, 

ломали его волю. Педагог располагает достаточным количеством методов, 

средств, форм, а также разнообразным содержанием, чтобы выбрать именно 

то, что нужно его воспитанникам, помогает им расти и развиваться. 
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