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На протяжении нескольких лет в образовании,

особенно школьном, всё чаще приходится слы-

шать не свойственные для него понятия — «про-

ект», «проектирование», «проектная деятель-

ность», «проектные технологии обучения» и т.д.

Об этом пишут в научных статьях, заявляют в кон-

цепциях развития учебных заведений, представ-

ляют на симпозиумах и выставках. Осознавая

объективный характер этой тенденции образова-

ния, хотелось бы понять, в чём сущность этого

процесса с точки зрения философского и психоло-

го-педагогического аспектов. Каков глубинный

смысл развёртывания проектной деятельности

субъектов педагогического процесса, каковы его

цели, решаемые задачи и предполагаемый ре-

зультат? Не является ли проектирование в обра-

зовании очередным мифом, сменой «вывески»,

или это на самом деле путь глубинного реформи-

рования отечественного образования? Неплохо

было бы разобраться в этом вопросе, чтобы в оче-

редной раз не «наступать на грабли» и не «забол-

тать» в принципе, возможно, хорошее начинание. 

Проект предполагает «бросок», прорыв вперёд.

Исходя из смысла этого понятия, очевидно, что

всякий проект несёт в себе движение вперёд, 

т.е. существенное количественное и качествен-

ное изменение, приращение важнейших показа-

телей функционирования каких-либо систем 

(в данном случае — системы образования).

Именно количественное и качественное измене-

ние параметров каких-либо объектов определяет

процесс их развития. Но всякий прорыв — это

своего рода «шаг в будущее», осуществление ко-

торого невозможно без постановки объективно

новой, ранее не известной цели, потому как раз-

витие под уже достигнутые цели — псевдоразви-

тие, попытка желаемое выдать за действитель-

ное. Занятие последним, с точки зрения здраво-

го смысла, — потеря времени, материальных и

финансовых средств, уход от действительности,

создание условий «застойной фазы развития»

образования. Чем заканчивались для общества

периоды стагнации, из истории хорошо известно. 

Говоря об инновационных процессах школьного

образования, следует иметь в виду прежде все-

го деятельность коллектива в целом и его от-

дельных представителей по реальному преоб-

разованию учебно-воспитательного процесса,

направленного на существенное повышение его

эффективности. Всякое преобразование с це-

лью совершенствования школьного образова-

ния невозможно без привлечения к этому про-

цессу всех его заинтересованных сторон в каче-

стве субъектов управления преобразованиями.

Сюда надо отнести, в первую очередь, самих

учащихся и их родителей как наиболее заинте-

ресованную сторону образовательного процес-

са, педагогический коллектив, образователь-

ные стандарты, учебно-методические комплек-

сы и непосредственно само государство, кото-

рое через Закон «Об образовании» проводит

государственную политику в образовании. 

Сегодня можно констатировать тот факт, что в

сложившейся системе школьного образования

между её компонентами возникают серьёзные

противоречия и рассогласования, что свиде-

тельствует о двух как минимум моментах. Пер-

вый — это кризис всей государственной и муни-

ципальной системы управления образованием,

симптомами которого и являются отмеченные

выше рассогласования. Второй — это систем-

ное противоречие при попытках реализовать

инновации без инновационного управления,

пользуясь сложившейся, объективно консерва-

тивной, т.е. сохраняющей систему образования

как таковую, системой управления образовани-

ем. Очевидным следствием сказанного являет-

ся то, что темпы изменения объективной жизни

значительно опережают темпы попыток рефор-

мирования школьного образования, которое от-

нюдь не «идёт в ногу со временем» и постоянно

опаздывает. Чем, собственно, и вызван повы-

шенный интерес к инновациям в образовании.

Необходимо ответить на вопрос: «Что на самом

деле надо делать в школьном образовании, что-

бы оно всегда шло в ногу со временем?» При-

чём поставить его надо в управленческом смыс-

ле. Это возможно, если удастся сформировать

адекватную такой задаче систему управления

образованием. Из вышесказанного понятно, что

существенным элементом такой системы управ-
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ления является реальная встроенность общест-

венности — родителей, педагогов, самих уча-

щихся — в инновационную по своему характеру

систему управления, т.е. государственно-обще-

ственную систему управления образованием.

Именно такая система управления позволит об-

разованию гарантировать минимальный набор

сформированных компетенций в личности сво-

их выпускников, который позволил бы им в ус-

ловиях всегда неопределённого будущего ус-

пешно реализовывать свой потенциал. В этом

случае можно было бы говорить о выполнении

школой своей миссии не только в плане качест-

венной передачи накопленного в прошлом чело-

вечеством опыта, а и в формировании таких

универсальных качеств личности обучаемого,

которые могли бы привести его к успеху в жиз-

ни. Именно требование к школе со стороны об-

щественности, встроенное в систему управле-

ния школой как управленческое требование по

достижению успешности в жизни учеников, —

главный критерий и показатель эффективности

функционирования школьного образования!

При этом никогда не следует забывать, что для

ученика образование — не подготовка к буду-

щей жизни, для него это и есть его реальная на-

стоящая жизнь и деятельность.

Здесь возникает вопрос, что мы понимаем под

успехом человека в жизни? Разумеется, это не

только и не столько успешность личности учени-

ка в учебной деятельности, сколько успешность

в плане достижения лично значимых достойных

целей в жизни. Что мы понимаем под достойной

целью в жизни? Вопрос этот очень важен, так

как он в конечном итоге определяет траектории

личных стратегий саморазвития и мотивации в

деятельности. Именно этому вопросу в рамках

школьной программы никогда не уделялось

практически никакого внимания. Нет таких дис-

циплин и предметных областей школьных учеб-

ных знаний, где об этом бы говорилось, а тем

более обучали бы способам выбора целей в

жизни.

Но для начала что мы понимаем под достойной

целью в жизни? Классиком ТРИЗ Г.С. Альтшул-

лером этот вопрос достаточно хорошо освещён,

и нет необходимости изменять трактовку этого

понятия. Под достойной целью в жизни мы бу-

дем понимать новую, ранее не известную и ни-

кем не решённую проблемную задачу, направ-

ленную на развитие жизни на земле, решение

которой представляет не только лично значи-

мую ценность, но и общественную полезность.

Под эту категорию всегда попадали крупные

изобретения и открытия людей, мыслителей, ко-

торые реально вносили вклад в развитие чело-

веческой цивилизации и проживали свою жизнь

не зря. Поэтому успех в жизни человека начина-

ется с выявления, постановки и уточнения до-

стойной цели в жизни, а не с выбора конкретной

профессии, профиля обучения или предметных

областей школьных знаний. Тем более что ни-

кто не знает, да и не может знать, какие про-

фессии в будущем будут вообще или какие из

них будут востребованы. Поэтому нельзя гото-

вить людей к будущей жизни, не зная этой са-

мой будущей жизни! Можно лишь с определён-

ной долей вероятности сказать, что в будущем

точно можно встретить огромное поле нерешён-

ных проблем, поэтому уже сегодня необходимо

уметь видеть эти нерешённые задачи, т.е. выби-

рать в дальнейшем из них «свою» задачу в виде

достойной цели в жизни, к которой впоследст-

вии стремиться. 

Но для достижения успеха в жизни хоть и важно

уметь выбирать и иметь достойную цель в жиз-

ни, необходимо ещё и знать, как её достигнуть.

Что и как надо сделать, чтобы новое и никем не

достигнутое ещё при жизни было реализовано

на практике, чтобы мечта детства постепенно

превращалась в цепочку последовательно ре-

шаемых задач и чтобы, пройдя через всё это,

личность могла свою мечту превратить в реаль-

ность, от которой весь мир в конечном итоге

станет совершеннее.

В этом мы видим великий смысл человеческого

бытия, возможность превращения каждого чело-

века в творца не только своей собственной судь-

бы, что на самом деле уже очень важно, но и ак-

тивного преобразователя совершенствуемой ма-

териальной и духовной культуры.

Практически всё самое необходимое есть в ре-

сурсах системы образования. Прежде всего это

сами ученики всех возрастов, которые изна-

чально, по своей природе запрограммированы

на творчество (как известно, дети — самая ак-

тивная часть населения в изобретательской,

творческой деятельности), стремление к позна-

нию неизведанного, родовая творческая по-

требность, воображение и фантазия, наличие

объективной, не актуализированной внешней

информации, специалисты в различных облас-

тях человеческих знаний и деятельности, огром-

ный объём накопленных человечеством знаний.

Чего не хватает? Отсутствует связь между объ-

ективными потребностями в развитии общества

и культуры и результатами функционирования

школьного образования. Школа не выполняет

заказ общества на подготовку человека, способ-

ного эффективно включаться в созидательный
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процесс. Для этого требуется связь обществен-

ности с образовательными системами. Роль та-

кого связующего звена могут выполнять заинте-

ресованные общественные организации, в

функции которых входит помощь в управлении.

Управление — это организация целенаправлен-

ной деятельности по достижению заранее по-

ставленных целей путём согласования взаимо-

действия частей системы образования. Помощь

в управлении со стороны общественных органи-

заций мы видим в участии в разработках кон-

цепций и программ развития школ, их внедре-

нии и в мониторинге деятельности педагогичес-

кого коллектива по формированию целевых

компетенций учеников, ориентированных на со-

временные требования ВУЗов, производства и

социальных сфер. 

Всё это будет способствовать глубинной,

структурной, перестройке всего функциониро-

вания компонентов педагогического процесса.

Особенно это важно при обсуждении практик

проведения инноваций в школе и, в частности,

эффективного согласования компонентов об-

разовательного процесса в ходе учебной дея-

тельности.

Можно ли сегодня связать и согласовать все эти

части образовательной системы в рамках учеб-

ной деятельности без участия управляющих со-

ветов? Конечно же, нет! Учебная деятельность,

реализуемая в рамках педагогического процес-

са, вовсе не предполагает, да и не может обес-

печить в настоящее время появление творчес-

кого продукта учеников и учителей на уровне

объективной новизны. Ну а раз нет такого про-

дукта, то и не может в рамках сложившейся

учебной деятельности происходить развитие и

становление качеств творческой личности уче-

ника. В лучшем случае формируются послуш-

ные и исполнительные, крайне удобные для

функционирования консервативного учебного

заведения личности, не соответствующие тре-

бованиям современного, быстро развивающе-

гося общества. 

Потребительство знаний в конечном итоге ве-

дет к подавлению природного творческого на-

чала человека, превращению его в зависимую

личность с догматическим мышлением, ориен-

тированным на пассивную жизненную пози-

цию. Следствием этого являются те жизненные

практики, которые в изобилии сегодня наблю-

даем на наших улицах, в семьях, в экономике

и, в конечном счете, в государственных струк-

турах власти. Справедливый вопрос — что же

делать? Необходимо перейти к идеальному,

природосообразному и культуросообразному

виду деятельности в системе школьного обра-

зования. Учить надо эффективной изобрета-

тельской деятельности, смыслообразующей

деятельности, которая обеспечивает развитие

не только самой личности, но и культуры, и об-

щества в целом. 

Изобретательская деятельность как наивысшее

проявление творческой деятельности человека

имеет свои специфические особенности. Изоб-

ретательская деятельность всегда представля-

ет собой целенаправленный процесс по преоб-

разованию материальной и духовной культуры

и направлена на удовлетворение постоянно ме-

няющихся потребностей человека.

Она включает три основных компонента: пере-

работку неактуализированной внешней инфор-

мации в систему задач (синтез задачных сис-

тем), постановку и уточнение цели развития ис-

следуемого объекта; синтез решения сконструи-

рованной задачной системы.

Для прохождения всех этапов изобретательской

деятельности необходима соответствующая

технология. Здесь возможны два варианта:

1. Когда поиск решений осуществляется в ре-

жиме свободного выдвижения идей. Очень час-

то для такого режима проектирования органи-

заторы устраивают крайне неэффективную

групповую деятельность в режиме «мозгового

штурма». Характерная особенность таких под-

ходов — отсутствие осознанных объективных

критериев «взвешивания» и оценивания полу-

ченных идей. Метод чрезвычайно прост и внеш-

не эффективен, но не дает никаких гарантий

решения задач, которые никто ещё и не вы-

явил. Поэтому мы считаем, что сложившаяся

практика поиска решений методом «кавале-

рийской атаки» приводит к отъему времени и в

конечном итоге — к глубинному разочарованию

в собственных творческих возможностях и спо-

собностях.

2. Когда поиск решений осуществляется специ-

ально подготовленными, обученными и квали-

фицированными в области изобретательской

деятельности людьми. Для этого применяется

специально отработанная и апробированная в

нашей стране и за рубежом технология «инно-

вационного проектирования систем». Базовой

составляющей этой технологии является «функ-

ционально-стоимостной анализ» и «теория ре-

шения изобретательских задач». В этом случае

проектанты гарантированы на достижение ус-

пешности в решении творческих задач хорошей

инструментальной поддержкой, когда ход реше-

ния задачи предельно технологизирован и пред-
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ставляет собой прохождение последовательных

шагов классической изобретательской деятель-

ности. 

Хотелось бы отметить, что технология иннова-

ционного проектирования даёт возможность по-

лучения концептуально новых идей в виде но-

вых знаний, направленных на совершенствова-

ние исследуемых объектов материальной и ду-

ховной культуры. Именно с появления таких

знаний начинается успешность человека, кото-

рый, сталкиваясь с новыми жизненными про-

блемами, имеет реальный шанс на достижение

успешности в их решении. Очень важным мо-

ментом является ещё и тот факт, что в самой

технологии инновационного проектирования

имеются объективные критерии оценивания по-

лученного интеллектуального продукта, когда

ученик или его учитель, находясь в условиях

полной субъектности отношений, самостоятель-

но могут оценивать полученный результат. К та-

ким критериям можно отнести:

— условие выполнения разрешённости проти-

воречия в конфликте двух взаимодействующих

компонентов проблемной задачи;

— степень приближённости полученного реше-

ния к идеалу (идеальному конечному результа-

ту — ИКР). 

Согласно вышеизложенным теоретическим по-

ложениям можно сделать выводы:

• Проектами в рамках школьного проектирова-

ния следует считать только те проекты, которые

имеют в основании полученные участниками

проектирования объективно новые концепту-

альные решения.

• Критериями объективной концептуальной но-

визны следует считать только те решения, кото-

рые разрешают противоречия в исследуемых

проблемных задачах объектов анализа и степе-

ни приближённости, найденных решений к иде-

альному конечному результату.

• Наиболее эффективная проектная деятель-

ность в рамках школьного пространства может

выполняться только со специально обученным

контингентом проектантов.

• При выполнении инновационных проектов в

образовании необходимо опираться не на «ме-

тод проб и ошибок», а на хорошо апробирован-

ную технологию инновационного проектирова-

ния систем.

• Ведущей деятельностью в школьном образо-

вании следует считать изобретательскую дея-

тельность, инвариантным ядром знаний в кото-

рой должна стать технология ТРИЗ.

• Школьная образовательная система должна

гарантировать сформированность у учащихся

основной компетенции — умения видеть и ре-

шать проблемные задачи (компетентности в

изобретательской деятельности).

• Эффективность образовательного процесса в

школе должна контролироваться и управляться

эффективной системой управляющих советов

школ. 

• Следует признать, что наивысшей ценностью

в школьном образовательном пространстве

следует считать количество и качество мыслей

(новых знаний) учеников, разрешающих проти-

воречия в совершенствующих системах.

• Необходим специальный попечительских

фонд финансовой поддержки учителей и уча-

щихся, выполняющих инновационные проекты

(стипендии, командировочные расходы на от-

правку учеников на международные конферен-

ции и симпозиумы, оплата патентования и т.д.).

• Необходимо поэтапное перераспределение

финансового поощрения учителей от затратной

формы оплаты за часы проведённых занятий к

инновационной форме оплаты за количество и

качество выполненных школьниками и их учите-

лями инновационных проектов. 


